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Паспорт программы 
 
Наименование 

Программы 

Образовательная программа МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация школы, Совет школы 

Цель 

Программы 

Получение нового качества образования учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №65» на основе внедрения новых 

информационных технологий, отвечающего требованиям 

современного общества. 

Основные задачи 

Программы 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

 

Создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе. 

Основные задачи 

Программы 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

(полного) 

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. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Подготовка образованных, культурных людей, способных к 

дальнейшему совершенствованию и адаптации, к изменениям 

социально-экономических условий, правильно оценивающих свое 

место и роль в реальном мире, способных поступить и успешно 

обучаться  на ступенях профессионального образования. 
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1. Пояснительная записка 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная)  

общеобразовательная школа №65» города Набережные Челны является вечерним (сменным) 

общеобразовательным учреждением.   

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 65» переименована постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета от «27» декабря 2010 года № 8565 в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №65». 

Место нахождения школы:  423802, Республика Татарстан, город Набережные 

Челны, бульвар Тинчурина, дом 2 (10/50). 

Учредителем школы является муниципальное образование город Набережные 

Челны в лице Исполнительного комитета муниципального образования город 

Набережные Челны. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны. 

Координацию и регулирование деятельности школы осуществляет Управление 

образования Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные 

Челны в соответствии с его  компетенцией. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами, Уставом школы, локальными актами школы. Школа является юридическим 

лицом, создается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» имеет лицензию серии 16 Л 01 № 002272, 

регистрационный № 6346, на право ведения образовательной деятельности в сфере 

основного общего, среднего  общего образования, выданную 05.05.2015г. Министерством 

образования и науки РТ, 

В соответствии   с  Федеральным  законом  "Об  образовании В Российской 

Федерации"  МБОУ «Открытая  (сменная) школа №65» г. Набережные Челны в настоящее 

время обеспечивают конституционное право на получение бесплатного основного общего 

и среднего общего образования различным категориям граждан, не имеющим 

возможности обучаться в общеобразовательных  учреждениях с  учетом их особенностей  

и  возможностей. 

Открытая (сменная) школа играет значительную роль в деле обеспечения 

социальной защиты,  адаптации и реабилитации детей и молодежи, являясь 

демократичным и доступным видом образовательного учреждения. Контингент  

обучающихся   открытой (сменной)  школы в настоящее время   по возрастному цензу   

приблизился   к   возрасту  учащихся  дневных общеобразовательных школ, но наряду с 

этим фактом контингент обучающихся разнороден по возрасту, подготовленности, 

социальной     зрелости, профессиональной направленности и мотивам обучения. Это 

подростки,  ушедшие  из  дневной школы по разным причинам, работающая молодежь и т. 

д. 
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Несмотря на требования Федерального закона  "Об  образовании", продолжается  

отторжение педагогически запущенных детей из  общеобразовательных школ. Поэтому 

контингент учащихся открытой (сменной) школы, по сравнению с общеобразовательными 

школами, разновозрастный и  не стабильный. Одним из факторов этого является та 

объективная необходимость и реальность, выраженная в возможности приѐма учащихся в 

течение всего учебного года в зависимости от предоставленных документов и уровня 

знаний. В составе девятого или десятого класса могут быть только учащиеся пришедшие 

из других школ и учебных заведений, не только в прошлом году не учившиеся в нашей 

школе, но многие из них вообще в прошлом году нигде не учившиеся. Исходя из выше 

указанного, по результатам аттестации таких учащихся нельзя сделать объективный 

вывод об учительском коллективе школы, уровне его профессионализма, компетентности, 

взаимоотношению учителей и учеников и т.д. и т.п. 

Сложность контингента обучающихся в открытых (сменных) 

общеобразовательных учреждениях требует дифференцированного подхода  к  разработке  

образовательных  программ  разного уровня, обновлению содержания, форм и методов 

обучения. 

 

 Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности  школы. 

 

1.1. Нормативно – правовая база 

 
 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон № 274-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; нормативные документы 

МОиН РФ, МОиН РТ, Управления образования; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав школы и локальные акты ОУ; 

 Лицензия образовательного учреждения. 

Закон № 274-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»: 

 

Статья 12. Образовательные программы 

 

1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и 

профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации. 
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2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы. 

 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 

 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи 

 
     Сегодня руководство страны, республики, города ставит проблему формирования 

современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного 

развития экономики. Президентом страны определена Национальная образовательная 

стратегия – инициатива «Наша новая школа», основными составляющими которой 

являются обновление образовательных стандартов, система поддержки талантливых 

детей, развитие учительского потенциала, современная инфраструктура, здоровье 

учащихся. 

     Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного 

образования. 

     Задачи образовательного процесса: 

 развить содержание образования учащихся с учѐтом требований общества к выпускнику 

школы;  

 обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности; 

 способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности каждого  ученика. 

     Цели образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на 

основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессе. 

    Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 
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 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности учащегося; 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности. 

 Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и  

 методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

 Развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 Внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

 Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащегося; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

     Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №65» направлена на: 

 социально-педагогическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процессов; 

 коррекционно-психологическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса; 

 совершенствование развивающей системы формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; творческих 

способностей всех участников образовательного процесса; 

 усиление личностно-индивидуального подхода к образованию; 

 разнообразие дополнительных учебных программ в условиях вариативности 

образования. 

 повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

     В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

 повышению  уровня культуры личности школьников 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

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

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

 

1.3. Особенности условий 

 
     МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» реализует образовательный процесс,  

учитывающий  уровень подготовки  обучающихся,  их образовательные запросы,  

возможности образовательного учреждения. Открытая (сменная) школа  гибко реагирует 

на образовательные потребности обучающихся. Обучающимся МБОУ «Открытая 

(сменная) школа №65» предоставлено право выбора времени занятий,  они имеют 

возможность обучаться в две смены в зависимости от времени работы. 

     МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» предоставляет гражданам любого возраста 

(работающим и неработающим) реальную возможность получить основное общее и 

среднее общее образование; создает основы для последующего образования и 

самообразования, выбора и освоения профессии, формирования общей культуры 

личности обучающегося. Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

и каждого с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, эмоционального 

развития каждого обучающегося. 

     МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» имеет свой постоянный социальный заказ на 

протяжении нескольких десятилетий. Конечно, контингент школы меняется по 

возрастному составу, по требованиям, предъявляемым к школе, но это всегда люди, то 

есть обучающиеся, которые по тем или иным причинам не доучились в 

общеобразовательной школе. Для многих из них это единственный выход после 

длительного перерыва или из-за необходимости работать продолжить свое образование и 

выбиться на более достойный уровень. МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» по-

прежнему является гарантом демократичности и доступности образования для всех. Она 

принимает всех желающих, независимо от возраста, уровня образования и воспитания. 

Обучаться в школе могут все желающие, начиная с 15-летнего возраста и без дальнейшего 

ограничения. 

     При разработке образовательной программы учтены: 

            - возможности образовательной среды; 

             -уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: в ОУ 

работает высококвалифицированный коллектив;  

            - материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

            - в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного 

процесса. 

 

     Анализ профессиональной подготовленности педагогов к решению образовательных и 

педагогических задач, качественного и количественного состава кадров показал, что 

педколлектив характеризуется: 
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 стабильностью, отражает степень привлекательности работы в нем его членов. Она 

проявляется в сохранении постоянного состава учителей в течение длительного времени 

или незначительной, постепенной его изменчивостью.  

 относительно полной укомплектованностью педагогами.  

 удовлетворительным квалификационным уровнем. 

 систематическое повышение квалификации через курсовую переподготовку.  

     МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» находится  в  здании МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1». Школа имеет учебно-консультационный пункт по 

адресу:   проспект Чулман, дом 88(44/16). Состояние  материально – технической  базы  

удовлетворительное.  Общее количество учебных кабинетов 13, 2 компьютерных класса,  

библиотека. 

     Оснащенность техническими средствами и наглядными пособиями: 

 Каждый кабинет оснащен мультимедиапроектором,  интерактивной доской, 

экраном, документ камерой.  

 В  кабинетах  химии  и  физики  имеется  оборудование  для  лабораторных  

занятий  и  для  демонстрационных  опытов. 

 Наглядные  пособия:  таблицы,  раздаточный  материал,  репродукции,  альбомы  

по  живописи, портреты  писателей,  ученых,  карты  по  истории  и  географии,  наборы  

геометрических  тел,  а  также  методические  пособия  по  предметам,  справочная  

литература,  словари,  энциклопедии,  тексты  художественной  литературы,  учебники.  

     Обучающимся школы учебная литература и учебные пособия предоставляется 

бесплатно.  

     В образовательном учреждении разработан весь пакет документов по охране труда, 

выполняются соответствующие требования для сотрудников и обучающихся. 

Производственный травматизм среди сотрудников и обучающихся отсутствует, созданы 

условия безопасной организации образовательного процесса. 

     Здания школы оборудованы пожарной сигнализацией, огнетушителями, системой 

оповещения при пожаре, тревожной кнопкой, видеонаблюдением,  постоянно 

обновляются стенды по противопожарной тематике. В школе регулярно проводятся 

мероприятия по отработке практических навыков по формированию действий учащихся и 

педагогов в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. Принципы построения 

 
     Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, требования к уровню подготовки 

выпускников; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает: 



 10 

 содержание и способы взаимодействия с другими школами, научными учреждениями и 

предприятиями в целях развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной 

оценки их достижений. 

      Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

      Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

     Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

     В тексте представлены образовательные программы  

 основного общего образования (5-9 классы); 

 среднего общего образования (10-11-12 классы). 

     Описание образовательных программ на каждом уровне соответствует принятой структуре 

образовательных программ. 

     Образовательная программа - это маршрут, на котором образовывается личность, вместе с 

тем - это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на 

соответствующей его ступени. 

 

 



2. Образовательная программа основного общего образования 

II уровень обучения (5-9 классы) 

 
2.1. Пояснительная записка 

 
Целевое назначение: 

 реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование; 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

ОУ РФ и РТ; 

 создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания 

образования данного уровня;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

 создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

 предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах  

учебной деятельности; 

 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля 

для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута; 

 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 

обобщать); создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности; 

 развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира); 

 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к 

себе, окружающему миру  людей и миру природы; 

Ведущие задачи: 

 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в 

разных видах деятельности. 

 

 Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа общего образования 

 

Возраст: 15 лет и старше 

Уровень готовности к усвоению программы: 

 

 

Успешное овладение образовательной 

программой начальной ступени обучения 

Состояние здоровья: Отсутствие медицинских противопоказаний 

для обучения 

Продолжительность обучения 5 лет 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 

 Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных программах (школьный сайт, родительские собрания, стенд, 

печатная информация, беседы с администрацией и педагогами школы); 

 Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
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 Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года); 

 Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

 Проведение педагогического консилиума по определению наличия у учащихся 

оснований для выбора ОП; 

 Коррекционная работа с учащимися и родителями. 

 Ожидаемый результат: 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 

 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность в предметной 

области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других 

учебных заведениях. 

 Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

     Предполагается достижение уровня фундаментальной грамотности на основе 

успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в 

соответствии с Государственным стандартом основного общего образования, подготовку 

к продолжению образования в средней (полной) общеобразовательной или 

профессиональной школе. 

     Выпускник школы II ступени – человек, владеющий уровнем функциональной 

грамотности, испытывающий потребность в здоровом образе жизни, признающий и 

выполняющий этические нормы межличностных отношений, умеющий определять и 

реализовывать свои жизненные цели и задачи. 

     Предполагается достижение уровня образовательной компетенции, способности 

решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических знаний, 

успешное освоение образовательных областей и дисциплин Базисного учебного плана в 

соответствии с Федеральным стандартом, подготовка к продолжению образования в 

профессиональных учебных заведениях. 

Общая культура: 

 понимает: 

 ценностность общества, негативность поступка; 

 значение  сохранности природы и экологии; 

 значение положительного отношения  каждого человека к себе и своему будущему; 

 необходимость соблюдения условий деятельности (целеполагание) 

 осознает значимость  социальных законов; 

 готов к самосовершенствованию 
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Обученность: 

владеет: 

 целостными представлениями по  учебным предметам; 

 средствами получения информации; 

 системой  общеучебных  умений и навыков (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); 

 

умеет: 

 планировать режим работы: 

 работать в группе: 

 умеет выделять главное в тексте 

 вести диалог по изученной теме; 

 пересказывать по плану; 

 работать со словарем; 

 устанавливать межпредметные связи из различных источников; 

 использовать знания в нестандартных ситуациях; 

 обобщать, систематизировать материал в пределах учебной темы; 

 

Для установления уровня общеучебных умений и навыков используются следующие 

критерии оценки: 

 внешний вид (опрятность, стиль одежды); 

 содержание выступления (использование фактического материала, наличие 

примеров, логичность изложения); 

 культура речи (соблюдение орфографических норм,  наличие слов-сорняков, 

эмоциональность); 

 

Воспитанность: 

знает: 

 нравственные и правовые правила этикета; 

 правила и условия учебной и трудовой деятельности; 

 способы общественного регулирования; 

 

умеет: 

 вести себя в соответствии со знанием норм поведения; 

 проявляет заботу о членах семьи; 

 владеет бытовыми навыками 

 понимает значение добросовестного исполнения личных и общественных 

обязательств. 

 

 

 

 

 

2.2. Учебный план 
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 Учебный план МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» составлен на основании 

Регионального Базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан, утверждѐнного приказом МО и Н РТ №782/09 от 

27.03.2009г. в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

 Содержание и структура образовательной программы, реализуемой посредством 

данного учебного плана, обусловлены статусом школы, как общеобразовательного 

учреждения с заочной формой обучения. 

 Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 35 

недель, занятия – 2-4 дня в неделю. 

 Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые и индивидуальные консультации,  зачѐты. 

 Наполняемость заочной группы от 9 до 15 обучающихся. В группах с числом 

обучающихся 16 и более человек, отводится 2 часа в неделю на индивидуальные 

консультации (всего 72 часа в год) по предметам: русский язык, математика, физика и 

химия. 

 При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчѐта одного академического часа на каждого обучающегося на все 

виды работ. 

Общее количество зачѐтов в течение каждого учебного года устанавливается из 

расчѐта 27 на каждый класс. На приѐм одного зачѐта отводится 1/3 академического часа на 

каждого обучающегося. 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

 1 час на математику в 9-ом классе; 

 1 час на русский язык в 9-ом классе; 

            Распределение годовых часов по предметам из расчета на одного обучающегося в 

заочных группах менее 9 человек: 

            5 класс 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

1 Русский язык и литература 14 

2 Татарский язык и литература 4 

3 Английский язык 2 

4 Математика 8 

5 История 4 

6 География 2 

7 Биология 2 

 Итого часов 36  

 

 

      6 класс 
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№ п/п Учебные предметы Количество 

часов в год 

1.  Русский язык и литература 13 

2.  Татарский язык  и литература 4 

3.  Английский язык 2 

4.  Математика 9 

5.  История 4 

6.  География  2 

7.  Биология 2 

 Итого часов: 36 

 

      7 класс 

 

№ п/п Учебные предметы Количество 

часов в год 

1.  Русский язык и литература 9 

2.  Татарский язык  и литература 4 

3.  Английский язык 2 

4.  Математика 8 

5.  История 4 

6.  География  2 

7.  Биология 2 

8.  Физика 5 

 Итого часов: 36 

 

               8 класс  

 

№ п/п Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

8.  Русский язык и литература 8 

9.  Татарский язык  и литература 3 

10.  Английский язык 2 

11.  Математика 7 

12.  История 2 

13.  Обществознание 1 

14.  География  2 

15.  Физика 4 

16.  Химия 5 

17.  Биология 2 

 Итого часов: 36 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
классов II ступени на учебный год (заочная форма обучения) 

9 класс 
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Предметы 

Количество часов в неделю 

IX 

Групповые Зачеты Всего 

Русский язык  2 0.4 2.4 

Литература 1 0.3 1.3 

Татарский язык и литература 1 0.3 1.3 

Иностранный язык 1 0.3 1.3 

Математика 2 0.6 2.6 

Информатика и ИКТ 0.5 0.2 0.7 

История 1 0.3 1.3 

Обществознание 0.5 0.2 0.7 

География  1 0.4 1.4 

Физика 1 0.4 1.4 

Химия 1 0.3 1.3 

Биология 1 0.3 1.3 

Итого по федеральному и 

национально-региональному 

компонентам 

13 4 17 

Компонент образовательного 

учреждения 

2  2 

Русский язык 1  1 

Математика 1  1 

Общее количество часов в неделю: 15 4 19 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТОВ,  

обязательных для сдачи обучающимися в течение учебного года 

(заочная форма обучения) 

 

Учебные предметы Классы 

IX 

Русский язык  3 

Литература 2 

Татарский язык и литература 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Информатика 1 

История 2 

Обществознание 1 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

География  3 

                   Итого часов: 27 

 

 

2.3. Учебные программы 

 
Содержание образования 
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Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.
 

Функциональные разновидности языка
1
. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 

заявления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕКДЧЕСКОЙ)КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
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Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

•   роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
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•   смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

•   основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

•   особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

•   различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

•   объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

•   адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

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 лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

•   воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

•   создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

•   осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

•   владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

•   свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•   соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

•   соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

•   удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

•   увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•   использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки
1
. 

Былины (одна былина  по выбору)  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве»  

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Три произведения разных жанров по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 

        Два произведения по выбору. 

         А.Н. Радищев 

      «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору.  

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума»  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 

«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору  

«Повести Белкина»  

Повесть «Пиковая дама»  

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору). 

 Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» . 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 

пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри». 

Роман «Герой нашего времени». 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель». 

Комедия «Ревизор». 

Поэма «Мертвые души» (первый том). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору. 

И.С. Тургенев 
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«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения 

по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по выбору. 

Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 



 24 

         А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».  

         В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

         А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор». 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
2
 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», 

«Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». 

Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

                                                 
2  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 
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Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

         П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 

         Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

         О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

        Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

        А. Сент-Экзюпери 

Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 

В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

     В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни  и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 
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•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•   сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

     В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

•   сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

•   самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

•   создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

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; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

Английский язык 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба
3
). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать 

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
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- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
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использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного  общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны/стран изучаемого 

языка,полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

Знание: 

 значения изучаемого иностранного языка в своевременном мире; 

 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

–    культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

 представлять родную культуру на иностранном языке; 

 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 оказвать помощь зарубежным гостям в ситуаиях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Развитие умений выходит из положения при дифиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перефраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 учавствовать в проектной деятельности, в том числе межпроектного  характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

•основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

•признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 
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•роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь говорение 

•начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и пла нах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

•делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамкаЛ изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

•использовать перифраз, синонимичные средства в процессе yci ного общения; 

аудирование 

•понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

•понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

•ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

•читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

•читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

•читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

•заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

•создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

•приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 
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•ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
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десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа
4
. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

                                                 
4 
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
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Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 
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Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать' 
•существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

•существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

•как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

•как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

•как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

•вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

•каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

•смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 
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•выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

•переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

•выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

•округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

•пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

•решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

•устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

•интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

•составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

•выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

•применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

•решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

•решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

•решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

•изображать числа точками на координатной прямой; 

•определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

•распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

•находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

•определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

•описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

•выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

•описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

•интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

 уметь 

•пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

•распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

•распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

•вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 

•проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

•извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

•вычислять средние значения результатов измерений; 

•находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

•находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

•выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

•распознавания логически некорректных рассуждений; 

•записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

•решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

•решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

•сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

•понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные 

этапы развития средств информационных технологий
5
. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

                                                 
5
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения
6
: информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и 

семейной истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов. 

                                                 
6  Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы раздела 

образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям. 
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Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 

(экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

•виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

•единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

•основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

•программный принцип работы компьютера; 

•назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

•выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

•оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

•оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

•создавать информационные объекты, в том числе: 
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•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности — в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

•создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простей 

шую обработку цифровых изображений; 

•создавать записи в базе данных; 

•создавать презентации на основе шаблонов; 

•искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

•пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

•проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

•создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

•передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

История 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории
7
. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и 

рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 

Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

                                                 
7
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 

США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе 

и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в 

современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 
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Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 

Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 

землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 

Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 

политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  

XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. 

Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 

Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
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Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 

начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 
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укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/ понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России, мира и родного края с древности и 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание важнейших исторических событий 

на основе текста учебника, использовать приобретѐнные знания при написании 

творческих работ; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений, группировать заданные исторические явления по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

определять причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять своѐ отношение к важнейшим историческим событиям и личностям;  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и значения событий современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знания об историческом пути народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры. 
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Обществознание 

 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида
8
. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро 

и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

                                                 
8  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.тветственность 

несовОпыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/ понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение основных норм, регулирующих общественные взаимоотношения; 

Уметь 

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя существенные признаки, 

закономерность и развитие; 

-  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

-  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- приводить примеры социальных объектов определѐнного типа; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

-  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

-  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей 

(СМИ, учебников), различать факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности) 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучаемых объектов; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки поступков конкретных людей; 

- реализации и защиты прав гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
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География 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. (полужирным курсивом выделен опвт практической 

деятельности) 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле
1
. Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 

температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные 

воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 

Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 

высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 

элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт 

для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по 

карте. 
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Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, 

ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки 

и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение 

рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 

религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические 

явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 

геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 

деления страны.  
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Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 

России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения 

на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 

природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 

рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав 

населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 

население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 

населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 

ее отдельных территорий. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям 

и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 

природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

•основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

•географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

•географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

•специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природ-но-хозяйственных зон и районов; 

•природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

•выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

•находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

•приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

•составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

•определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

•применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

•учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

•наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

•решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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•проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Биология 

 

 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов
9
. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 

клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 

животных; выявление изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 

местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 

домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

                                                 
9
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, 

их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 
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здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

•признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

•особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

•объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений  и животных (на примере сопоставления  отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопи-

тающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболева-

ний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
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•изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных; 

•выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

•определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

•анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

•проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); профилактики 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

•оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

•рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

•выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

•проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Физика 

 

 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы
10

. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. 

Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической 

энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических 

колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и 

Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 

силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

                                                 
10 

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов 

и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 
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зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение 

на основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 

воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 

радиоактивного фона и оценки его безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников  
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В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

•смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

•смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

•смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

•описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-

ную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

•использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

•представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

•выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

•решать задачи на применение изученных физических законов; 

•осуществлять самостоятельный поиск информации естестве н нона-учного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

•контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

•рационального применения простых механизмов; 

•оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 
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МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
11

. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 

3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

                                                 
11  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 
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•химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь 

•называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

•объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

•характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

•определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

•составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

•обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

•распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

•вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•безопасного обращения с веществами и материалами; 

•экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

•критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

•приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия 
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 Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 35 

недель, занятия – 2-4 дня в неделю. Продолжительность всех каникул в течение учебного 

года не менее 20 дней. 

 Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

обучающихся и зачѐты. Аттестация учащихся по полугодиям. Начало занятий 1 сентября. 

Количество смен  – 2. 

Продолжительность урока 45 минут, в том числе продолжительность перемен, на 

которых организовано питание учащихся – 20 минут. 

Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения 
По окончанию основного общего образования учащиеся школы могут выбрать 

следующие программы дальнейшего обучения: 

1. Программа среднего (полного) общего образования в МБОУ «Открытая (сменная) 

школа №65». 

2. Программа среднего (полного) общего образования в других средних 

общеобразовательных учебных учреждениях. 

3. Продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 

Образовательные технологии. 

Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. Педагогические 

технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному 

труду, развитие личности, способной к учебной деятельности, дальнейшему образованию 

или трудоустройству, создаются условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 

1.Классно – урочная технология обучения, зачетная система обучения обеспечивает 

системное усвоение учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

2.Групповая технология обучения обеспечивает формирование личности 

коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в группе, повышение эффективности усвоения содержания программ учебных 

курсов. 

3.Информационные технологии. Обучение школьников работе с источниками 

информации, готовности к самообразованию. Работа учителей и учащихся с 

образовательными ресурсами в сети Интернет. 

4.Педагогика-сотрудничества. Реализация гуманно – личностного подхода к 

ребенку и способность к успешной социализации в обществе, адаптация в среде 

пребывания и на рынке труда. 

5.Разноуровневое обучение обеспечивает адаптацию учащихся к школе, процессу 

обучения, способствует повышению качества обученности. 

6.Личностно – ориентированное обучение обеспечивает повышение качества 

обученности; развивает взаимоответственность, способности обучаться в силу 

собственных возможностей. 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения.  

 100% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно.  

 100% учителей прошли курсы повышения квалификации.  

В результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения, снизился уровень школьной тревожности, поднялся уровень 

мотивации к обучению.  

Использование технологий разноуровнего обучения сформировало базу личной 

успешности для учащихся. 
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Использование образовательных технологий дает положительную динамику и 

возможность прогнозировать положительные изменения в развитии школы. 

Расширение объема самостоятельной работы, в том числе с дополнительной 

литературой требует организации работы библиотеки и комплектование ее фондов на 

принципиально новой основе. Очень важно создание в библиотеке фонда методической 

литературы. 

Формы организации УВП. Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и 

психологии, решает ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важ-

нейших является задача развития самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направ-

ленность на непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в 

часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании 

различных форм организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к 

изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино, теле- и видеоуроки; 

 уроки-презентации; 

 работа в группах; 

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный 

характер): 

 тестирование;  

 решение кроссвордов; 

 письменная работа; 

 взаимоопрос; 

 устный ответ. 

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради 

поиска истины. 

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет 

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на старшей ступени является 

использование вузовских форм организации учебного процесса: 

 лекции, 

  практикумы, 

 семинары, 

  исследовательская работа, 

 лабораторные занятия. 

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила 

значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а 

их совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм 

организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных 

знаний и развитии их творческих способностей. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана (см. Приложение) 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Формы контроля и учѐта достижений 

 
Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям. 

Цели аттестации в рамках ОП: 

- фиксация достигнутых учащимися результатов образования; 
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- соотнесение реально достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов в том числе, и достижений учащихся с 

целью продолжения обучения в старшей или профессиональной школе. 

Выполнение образовательного стандарта, достижение уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности в пределах ОП определяется: 

в рамках текущей аттестации путем проведения 

- проверочных работ; 

- тестовых работ; 

- зачетов; 

- контрольных работ; 

- проверок навыков устной и письменной речи; 

- учета текущей успеваемости; 

- диагностики (контрольные и срезовые работы, наблюдение, анкетирование, 

сочинения и т.д.). 

в рамках итоговой аттестации путем проведения 

- контрольных работ; 

- экзаменов; 

- устных зачетов и письменных тестов; 

в рамках государственной (итоговой) аттестации 9-х классов – согласно «Положению 

о проведении государственной (итоговой) аттестации» на основании решения Управления 

образования ГИА 9-х классов проводится в традиционной форме.  

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

♦ наличие условий для домашней работы; 

♦ состав семьи; 

♦ необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику:  

♦ показатели физического здоровья 

- психологическую диагностику: 

♦ уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

♦ включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и 

удовлетворенность им); 

♦ отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

♦ отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация  на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

♦ определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

♦ предметные и личностные достижения; 

♦ затруднения в образовательных областях; 

♦ диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

♦ диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 
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♦ диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

♦ взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

♦ поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению); 

♦ диагностика интересов. 
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3. Образовательная программа среднего общего образования 

III уровень обучения (10-12 классы) 

3.1 Пояснительная записка 

3.2  
Целевое назначение 

Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами: 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального методологического уровня компетентности; 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 
Основную часть контингента составляют подростки 16-18 лет, которые совмещают 

обучение в школе с получением профессии на базе  профессионального лицея, которое не 

дает среднего полного образования; часть из них  работают, либо заняты только в школе. 

Другая часть контингента – это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет и старше, которая 

совмещает учебу в школе с работой в различных отраслях производственной 

деятельности. 

В настоящее время открытая (сменная) общеобразовательная школа, относящаяся к 

типу вечерних школ, имеет контингент обучающихся разнообразный по вариантам 

дидактической запущенности и социальному опыту, по социальному и возрастному 

составу, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-познавательной 

деятельности, с преобладанием  «трудных» подростков и безработной молодежи. Этот 

пестрый контингент  объединяется в нечто логически и дидактически целостное лишь 

фактом и следствиями общего выпадения из нормального возрастного образовательного 

потока. Такая разнородность предопределяет и специфику парадигмы: дидактическая 

система должна обеспечивать нестандартно социализирующейся личности  возможность 

получения образования  адекватно нестандартными и максимально 

индивидуализированными способами. 

Таким образом, особенность контингента ставит перед школой одновременно две  

совершенно разнородные задачи. В той части, где, она имеет дело со взрослыми  людьми, 

т.е. социально и профессионально определившимися, школа может успешно работать по 

традиционным учебным планам и программам типовой вечерней (сменной) школы, 

вполне удовлетворяясь минимумом содержания образования и воспитательных усилий. 

Социальный заказ сразу же меняется там, где речь идет о безработных молодых 

людях. Их социальное и профессиональное самоопределение  еще только должно 

произойти, и потому их образовательные потребности в принципе не отличаются от 

потребностей обучающихся дневных школ. Для предстоящего  жизненного 

самоопределения этим обучающимся  государство, общество, школа, обеспечивая 

конституционные права граждан, предоставляют возможность получить общее 

образование в полном объеме. Кроме того, эта часть обучающихся  нуждается  в 

профессиональной подготовке как средстве социального становления. Помимо этого  этот 

контингент нуждается в выявлении и коррекции  дидактической запущенности как 

непременного условия восстановления учебно-познавательной деятельности. 
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Таким образом, социальный заказ на общее образование носит  двойственный 

характер. В рамках одного образовательного учреждения организационно и дидактически  

обеспечено многообразие  (полиморфизм) образовательных услуг. 

 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную программу основного 

общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса общеобразовательной школы  

Продолжительность обучения 2, 3 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и предметам по 

выбору); 

 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсутствии 

оснований для выбора. 

Перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании Закона «Об образовании», Устава ОУ. 

Ожидаемый результат программы 
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Общая культура: 

обладает пониманием: 

 человеческих ценностей; 

 реального использования природных богатств; 

 восприятием себя как части общества; 

 обладает культурой общей и профессиональной; 

умеет: 

 рефлексировать свою деятельность; 

 руководить групповой деятельностью; 

 обладает готовностью к принятию новой социальной роли; 

 обладает готовностью к овладению навыками профессиональной деятельности. 

Обученность: 

организация учебного труда: 

 Умеет оценивать самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их преподавателю школы; 

работа с книгой и другими источниками информации: 

 В процессе чтения владеет системой сформированных навков чтения; 

самостоятельно определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и 

систематизации информации в зависимости от поставленной цели, характера 

учебной ситуации; 

 Анализирует материал; 

 Выявляет аналогии; 

 Фиксирует основное содержание в записях; 

 Владеет приемами систематизации  учебного материала внутри предмета; 

понимает: 
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 Необходимость постоянного пополнения знаний; 

 Необходимость самообразования; 

 Необходимость анализа деятельности 

Воспитанность: 

 Обладает системой нравственных взаимоотношений в социуме; 

 Знает правила этикета; 

 Обладает моральными принципами; 

 Адекватно оценивает поступки; 

 Следует нравственным нормам; 

 Самостоятельно принимает решения; 

 Обладает готовностью к адекватному поведению; 

 Готовностью к общению и взаимодействию с другими людьми; 

 Обладает ответственностью за взятые на себя обязательства. 
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3.2. Учебный план 

 
 Учебный план МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» составлен на основании 

Регионального Базисного учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан, утверждѐнного приказом МО и Н РТ №782/09 от 

27.03.2009г. в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

 Содержание и структура образовательной программы, реализуемой посредством 

данного учебного плана, обусловлены статусом школы, как общеобразовательного 

учреждения с заочной формой обучения. 

 Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 35 

недель, занятия – 2-4 дня в неделю. 

 Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

обучающихся и зачѐты. 

 Наполняемость заочной группы от 9 до 15 обучающихся. В группах с числом 

обучающихся 16 и более человек, отводится 2 часа в неделю на индивидуальные 

консультации (всего 72 часа в год) по предметам: русский язык, математика, физика и 

химия. 

 При численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ 

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчѐта одного академического часа на каждого обучающегося на все 

виды работ. 

Общее количество зачѐтов в течение каждого учебного года устанавливается из 

расчѐта 27 на каждый класс. На приѐм одного зачѐта отводится 1/3 академического часа на 

каждого обучающегося. 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

Классы с трехгодичной заочной формой обучения:  

1 час на литературу в 10-ых классах; 

 1 час на математику в 10-ых классах; 

 1 час на информатику и ИКТ в 10-ых классах; 

 1 час на русский язык в 11-ых классах; 

 1 час на математику в 11-ых классах; 

 1 час на информатику и ИКТ в 11-ых классах;  

1 час на русский язык в 12-ых классах; 

1 час на математику в 12-ых классах; 

 1 час на историю в 12-ых классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

классов III ступени 3-х годичный срок обучения (заочная форма) 

Предметы 

Количество часов в неделю 

X XI XII 

Гру

ппов

ые 

Заче

ты 

Всег

о 

Груп

повые 

Заче

ты 

Всег

о 

Груп

повые 

Зачет

ы 
Всего 

Русский язык 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 

Литература 1 0,4 1,4 2 0,3 2,3 2 0,4 2,4 

Татарский язык и 

литература 

1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 

Иностранный язык 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 

Математика 3 0,6 3,6 3 0,6 3,6 3 0,6 3,6 

История 1 0,4 1,4 1 0,4 1,4 1 0,6 1,6 

Обществознание 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 1 0,3 1,3 

География 1 0,3 1,3 - 0 0 - 0 0 

Физика 2 0,6 2,6 1 0,6 1,6 1 0,4 1,4 

Химия 1 0,4 1,4 1 0,4 1,4 1 0,4 1,4 

Биология -    1 0,4 1,4 1 0,4 1,4 

Итого по 

федеральному и 

национально-

региональному 

компонентам 

13 3,9 16,9 13 3,9 16,9 13 4,0 17,0 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

3   3 3   3 3   3 

Русский язык       1   1 1   1 

Литература 1   1             

Математика 1   1 1   1 1   1 

История             1   1 

Информатика и ИКТ 1 - 1 1 - 1 - - - 

Итого 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

Приѐм зачѐтов                   

Общее количество 

часов в неделю: 

16 3,9 19,9 16 3,9 19,9 16 4 20 
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КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТОВ,  

обязательных для сдачи обучающимися в течение учебного года 

 (заочная форма обучения) 

 

Учебные предметы Классы 

X XI XII 

Русский язык  2 2 2 

Литература 3 2 3 

Татарский язык и литература 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика 4 4 4 

Информатика - - - 

История 3 3 3 

Обществознание 2 2 2 

Физика 4 4 3 

Химия 3 3 3 

Биология - 3 3 

География  2 - - 

                   Итого часов: 27 27 27 
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3.3. Учебные программы 

Содержание образования 
 

Русский язык 

(базовый уровень) 

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

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

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. 
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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. 

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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/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; 

 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. 
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Литература  

(базовый уровень) 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯО СНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 



 82 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

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

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

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

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

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

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

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

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору.  

А.Н. Островский 

Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов».  

Очерки «Фрегат Паллада».  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев 

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

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

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

А.А. Фет 

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

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

выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

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

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

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

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»,  

Пьеса «Вишневый сад». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
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Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

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 двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

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

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

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин 

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», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

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

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

также два стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

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

никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
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«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» . 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, 

Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. 

Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе 

других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 
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смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

литературные течения. Модернизм.  

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

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

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

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

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

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

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

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

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

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

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

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
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отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

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

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

 Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

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

литературных произведений. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
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Английский язык 

(базовый уровень) 

 
     Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

     Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

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

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

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
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Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 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 по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих 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, а также 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 

для подростков темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах 

(рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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 

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

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих 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.  

Для этого предусматривается развитие следующих 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. 
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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. Этот 

минимум  включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

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

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

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

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

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

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей стра-

ной, 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 тематики старшего этапа обучения), беседовать 

о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная  речь 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомление представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
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Математика  

(базовый уровень) 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

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 

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. 
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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 

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 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 и 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, 
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прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. 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.  

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 и векторы. 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. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе 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; 

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-экономи-ческих 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.  
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История 

(базовый уровень) 

 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. 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. 

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

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

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

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, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ 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 

ХХ 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 ХХ 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 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. «Нео-консервативная революция». 

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

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

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

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 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.  
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Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

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

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 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 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

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

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

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

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

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

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 
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войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времѐн до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории – угроза национальтной безопасности страны. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание 

(включая экономику и право) 

(базовый уровень) 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

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. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
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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. 

Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 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.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  
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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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
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обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 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. 
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Физика 

(базовый уровень) 

 

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

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

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 
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излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

(базовый уровень) 

 

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

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
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Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
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 (рН) 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. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  
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 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Биология 

(базовый уровень) 

 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
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других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 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 
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История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной 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. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

 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 естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
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 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; 

 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). 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

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

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

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

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

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

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 
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  

(базовый уровень) 

 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

•овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

•воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

•использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения
12

. 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-финан-совых 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 определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

                                                 
12

  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

•особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

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, специ-

ализации 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 ре-

гионах 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. 

 

 

 

 

 

3.4. Условия реализации образовательной программы 

 
Организационно-педагогические условия 

 Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 35 

недель, занятия –2-4 дня в неделю. Продолжительность всех каникул в течение учебного 

года не менее 20 дней.  

           Основными формами организации учебной работы при заочной форме обучения 

являются групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

обучающихся и зачѐты. Аттестация учащихся по полугодиям. Начало занятий 1 сентября. 

Количество смен  – 2. 

Продолжительность урока 45 минут, в том числе продолжительность перемен, на 

которых организовано питание учащихся – 20 минут. 

По окончанию среднего (полного) общего образования учащиеся школы могут выбрать 

следующие программы дальнейшего обучения: 

1. Программы среднего профессионального образования. 

2. Программы высшего профессионального образования. 

3. Программы начального профессионального образования (профессиональные 

курсы). 

Образовательные технологии 

Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. Педагогические 

технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному 
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труду, развитие личности, способной к учебной деятельности, дальнейшему образованию 

или трудоустройству, создаются условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 

1.Классно – урочная технология обучения, зачетная система обучения обеспечивает 

системное усвоение учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

2.Групповая технология обучения обеспечивает формирование личности 

коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в группе, повышение эффективности усвоения содержания программ учебных 

курсов. 

3.Информационные технологии. Обучение школьников работе с источниками 

информации, готовности к самообразованию. Работа учителей и учащихся с 

образовательными ресурсами в сети Интернет. 

4.Педагогика-сотрудничества. Реализация гуманно – личностного подхода к 

ребенку и способность к успешной социализации в обществе, адаптация в среде 

пребывания и на рынке труда. 

5.Разноуровневое обучение обеспечивает адаптацию учащихся к школе, процессу 

обучения, способствует повышению качества обученности. 

6.Личностно – ориентированное обучение обеспечивает повышение качества 

обученности; развивает взаимоответственность, способности обучаться в силу 

собственных возможностей. 

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения.  

 100% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно.  

 100% учителей прошли курсы повышения квалификации.  

В результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения, снизился уровень школьной тревожности, поднялся уровень 

мотивации к обучению.  

Использование технологий разноуровнего обучения сформировало базу личной 

успешности для учащихся. 

Использование образовательных технологий дает положительную динамику и 

возможность прогнозировать положительные изменения в развитии школы. 

Расширение объема самостоятельной работы, в том числе с дополнительной 

литературой требует организации работы библиотеки и комплектование ее фондов на 

принципиально новой основе. Очень важно создание в библиотеке фонда методической 

литературы. 

Формы организации УВП: 

Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает 

ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача 

развития самостоятельности учащихся в процессе образования. 

Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направ-

ленность на непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а также в 

часы самостоятельной подготовки вне школы. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании 

различных форм организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к 

изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино, теле- и видеоуроки; 
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 уроки-презентации; 

 работа в группах; 

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный 

характер): 

 тестирование;  

 решение кроссвордов; 

 письменная работа; 

 взаимоопрос; 

 устный ответ. 

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, 

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради 

поиска истины. 

Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет 

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

Главной отличительной особенностью обучения в ОУ на старшей ступени является 

использование вузовских форм организации учебного процесса: 

 лекции, 

  практикумы, 

 семинары, 

  исследовательская работа, 

 лабораторные занятия. 

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила 

значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а 

их совокупность. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм 

организации УВП расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных 

знаний и развитии их творческих способностей. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана (см. Приложение) 
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3.5. Формы контроля и учета достижений 

 
Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся: 
Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям. 

Цели аттестации в рамках ОП: 

- фиксация достигнутых учащимися результатов образования; 

- соотнесение реально достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов в том числе, и достижений учащихся с целью 

продолжения обучения в старшей или профессиональной школе. 

Выполнение образовательного стандарта, достижение уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности в пределах ОП определяется: 

в рамках текущей аттестации путем проведения 

- проверочных работ; 

- тестовых работ; 

- зачетов; 

- контрольных работ; 

- проверок навыков устной и письменной речи; 

- учета текущей успеваемости; 

- диагностики (контрольные и срезовые работы, наблюдение, анкетирование, 

сочинения и т.д.). 

в рамках итоговой аттестации путем проведения 

- контрольных работ; 

- экзаменов; 

- устных зачетов и письменных тестов; 
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в рамках государственной (итоговой) аттестации 11-12 выпускных классов – путем 

Единого Государственного Экзамена, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в форме Государственного выпускного экзамена. 

Методы диагностики освоения образовательной программы. 

Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

♦ наличие условий для домашней работы; 

♦ состав семьи; 

♦ необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику:  

♦ показатели физического здоровья 

- психологическую диагностику: 

♦ уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

♦ включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и 

удовлетворенность им); 

♦ отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

♦ отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация  на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

♦ определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

♦ предметные и личностные достижения; 

♦ затруднения в образовательных областях; 

♦ диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

♦ диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

♦ диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

♦ взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

♦ поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

♦ диагностика интересов. 
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4. Приложения 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА 

Укомплектованность учебниками федерального и регионального перечня 

и УМК МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №65» 

Предмет Класс Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство Укомплек 

тованность 

учеб-ками 

в % 

 

Алгебра 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10/11 

Математика 

Математика 

Алгебра 

Алгебра 

Алгебра 

Алгебра 

 

Виленкин Н.Я. 

Виленкин Н.Я. 

Макарычев Ю. 

Макарычев Ю. 

Макарычев Ю. 

Колмогоров А. 

Мнемозина 

Мнемозина 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Геометрия 7/9 

10/11 

Геометрия 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С. 

Атанасян Л.С. 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

 

 

Русский 

Язык 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10/11 

10/11 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Пособие по рус.языку 

 

Ладыженская Т. 

Баранов М.Т. 

Баранов М.Т. 

Бархударов С.Г 

Бархударов С.Г 

Власенков А.И. 

Греков В.Ф. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

Русская 

литера- 

тура 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

В мире литературы  

Литература Ч 1 и 2 

Литература Ч 1 и 2 

Литература Ч.1 и 2 

Литература Ч.1 и 2  

Литература Ч.1 и 2 

Литература Ч.1 и 2 

 

Кутузов А.Г. 

Коровина А.Г. 

Коровина В.А. 

Коровина В.Я. 

Коровина В.Я. 

Сахаров В.И. 

Чалмаев В.А 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Русск.слово 

Русск.слово 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

История 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

История средних веков  

История Татарстана 

История России  

История средних веков 

История Татарстана 

История России  

Всеобщая история 

История Татарстана 

Всеобщая история 

История России Х1Хв. 

История Татарстана 

Всеобщая история 

История 

ОтечестваХХв. 

История Татарстана 

Всеобщая история 

История России Ч.1, 2 

История Татарстана 

История России  

Всеобщая история 

История Татарстана 

 

Данилов А.А. 

Хузин Ф.Ш. 

Данилов А.А. 

Ведюшкин В.А. 

Пискарев В.И. 

Данилов А.А. 

Юдовская А.Я. 

Гилязов И.А. 

Загладин Н.В. 

Данилов А.А. 

Пискарев В.И. 

Загладин Н.В. 

Загладин Н.В. 

Султанбеков Б. 

Загладин Н.В. 

Сахаров А.Н. 

Гилязов И.А. 

Загладин Н.В. 

Загладин Н.В. 

Галлямова А.Г. 

Просвещение 

Магариф 

Просвещение 

Просвещение 

Магариф 

Просвещение 

Просвещение 

Хэтер 

Русск.слово 

Просвещен. 

Хэтер 

Русск.слово 

Русск. слово 

Хэтер 

Русск.слово 

Русск.слово 

Хэтер 

Русск.слово 

Русск.слово 

Хэтер 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Обществоз

нание 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

 

Кравченко А.И. 

Кравченко А.И. 

Кравченко А.И. 

Кравченко А.И. 

Боголюбов Л.Н. 

Боголюбов Л.Н. 

Русск.слово 

Русск.слово 

Русск.слово 

Русск.слово 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



 132 

География 5 

6 

7 

8 

8-9 

9 

10 

География России 

География России 

География России 

География России 

География Татарстана 

География России 

География.  Экон. и 

соц. география мира 

 

Домогацких Е. 

Дронов В.П. 

Душина И.В. 

Баринова И.И. 

Тайсин А.С. 

Дронов В.П. 

Максаковский 

В.П. 

Русское 

слово 

Дрофа 

Просвещение 

Дрофа 

Магариф 

Дрофа 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Физика 7 

8 

9 

10 

11 

Физика 

Физика 

Физика 

Физика 

Физика 

 

Перышкин А.В. 

Перышкин А.В. 

Перышкин А.В. 

Мякишев Г.Я. 

Мякишев Г.Я. 

Дрофа 

Дрофа 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещение 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Химия 

 

 

 

8 

9 

10 

10 

11 

11 

Химия 

Химия 

Органич. химия 10-11 

Химия  

Органич. химия 10-11 

Химия 

 

Габриелян О.С. 

Габриелян О.С. 

Цветков Л.А. 

Габриелян О.С. 

Цветков Л.А. 

Габриелян О.С. 

Дрофа 

Дрофа 

ВЛАДОС 

Дрофа 

ВЛАДОС 

Дрофа 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Биология 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Природоведение 

Биология. Живой орг. 

Биология. Животные 

Биология. Человек 

Биология. Общ. Закон. 

Общая биология 10-11 

Общая биология 10-11 

 

Плешаков А.А. 

Сонин Н.И. 

Латюшин В.В. 

Колесов Д.В. 

Мамонтов С.Г. 

Беляев Д.К. 

Беляев Д.К. 

Баласс 

Дрофа 

Дрофа 

Дрофа 

Дрофа 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Инфор 

матика 

5-6 

7 

8 

9 

10 

11 

Информатика. Нач.курс  

Информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ 

Информатика  10-11 

Информатика  10-11 

 

Макарова Н.В. 

Угринович Н. 

Семакин И. 

Семакин И. 

Угринович Н. 

Угринович Н. 

Питер-Пресс 

БИНОМ 

БИНОМ 

БИНОМ 

БИНОМ 

БИНОМ 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Англий- 

ский  

язык 

5-6 

7 

8 

9 

10 

11 

Английский язык 

Английский язык 

Английский язык 

Английский язык 

Английский язык 10-11 

Английский язык 10-11 

 

Биболетова М.З. 

Кузовлев В.П. 

Кузовлев В.П 

Кузовлев В.П. 

Кузовлев В.П. 

Кузовлев В.П. 

Титул 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

Просвещен. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Татарский 

язык 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

Татар теле (русскояз.) 

 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Хайдарова Р.З. 

Магариф 

Магариф 

Магариф 

Магариф 

Магариф 

Магариф 

Магариф 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Предмет Класс                  Наименование Автор Издательство 

Алгебра 

Геометрия 

7 

8 

9 

9 

10,11 

10,11 

8-11 

11 

11 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы. 

Дидактич.материалы по алгебре 

Дидактич.матер. по геометрии 

Дидактич. материалы по алгебре 

Дидактич. матер. по геометрии 

Математика. Справочник. 

ЕГЭ Математика. Сам.полн.издан. 

ЕГЭ математика. ФИПИ 

Зив Б.Г. 

Жохов В.И 

Макарычев 

Зив Б.Г. 

Ивлев Б.М. 

Зив Б.Г. 

Лаврентьев 

Лаппо Е.Д. 

Просвещ., 07 

 

 

Просвещ.,05 

 

 

 

Айрис, 2012 

Экзамен, 2012 

Физика 7-9 

10-11 

10,11 

11 

11 

Сборник задач по физике. ГИА 

Задачник  

Дидакт.материал по физике  

ЕГЭ Физика 

Физика Тематич. тесты. ЕГЭ-2010 

 

Лукашик 

Рымкевич 

Марон 

Камзеева 

Монастырск 

Просвещ.,08 

Дрофа, 2006 

Дрофа, 2006 

Астрель,2010 

Легион, 2009 

Химия 

 

10 

11 

11 

Орг. химия в тестах, упражнениях 

 Контрольн и проверочные работы 

ЕГЭ – 2010 Химия 

 

Габриелян 

Габриелян 

Корощенко 

Дрофа, 2008 

Дрофа, 2010 

Астрель,2010 

 

Биология 

 

 

География 

 

11 

 

 

5-10 

ЕГЭ – 2012. Биология 

ЕГЭ – 2010 Биология 

 

География. Атлас  

ЕГЭ – 2010 География 

Калинова 

Никишова 

 

 

Нац.обр.,2012 

Астрель, 2010 

 

Дрофа, 2009 

Астрель,2010 

История 

 

 

Обществознание 

5-9 

10-11 

11 

11 

Атлас. История России 

Атлас. Россия и мир 

Истор. России Тематич.тесты ЕГЭ 

ЕГЭ – 2010. Обществознание 

 

 

Саяпин 

Котова 

Дрофа, 2008 

Дрофа, 2010 

Легион, 2011 

Астрель,2010 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Литература 

10-11 

11 

 

 

10,11 

9 

9-11 

10,11 

Дидакт.материал по рус. языку 

ЕГЭ 2012. Тип. тестовые задания 

ЕГЭ2012. Тип.экзам.варианты 

Тесты по грамматике. Ч.1 и 2 

Комплекс.анализ текста. Раб.тетр. 

Комплекс.анализ текста. Раб.тетр. 

Русский язык в таблицах и схемах 

Шк. программа. Анализ текста 

 

Власенков 

Пучкова; 

Цыбулько 

Ткаченко 

Малюшкин 

Сергеева 

Лушникова 

Писатели 

Просвещ.,07 

Экзамен, 2012 

Нац.обр.,2012 

Айрис, 2011 

Твор.центр,08 

Твор.центр,11 

Профпринт,09 

Дрофа, 2006 

Татарский язык 

 

 

 

Английский 

язык 

10,11 

 

9-11 

 

9 

10,11 

10,11 

11 

Упражнения и тесты по тат.языку 

Тесты по тат.языку. Синтаксис. 

Орфографический словарь 

 

Книга для чтения 

Книга для чтения 

Грамматика. Сборник упражнений 

ЕГЭ-2010. Универсальн.задания 

Харисова 

Харисова 

Галиуллин 

 

Перегудова  

Кузовлев 

Голицынски 

Вербицкая 

Магариф,2006 

Магариф,2007 

Магариф,2010 

 

Просвещ,2010 

Просвещ,2010 

КАРО, 2011 

Интеллект,10 
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Информатика 11 

 

9-12 

ЕГЭ -2011.2010.2009.Универсальн. 

материалы для учащихся 

Тесты по информатике 

Лещинера 

 

Веретенник 

Интеллект, 09 

 

Интеллект, 09 

Предмет Класс Компакт-диски (СD, DВD) Кол-во 

наименов. 

Кол-во экз. 

Алгебра 7 -11 2007, 2010, 2011 гг. 20 40 

Геометрия 7 -11 2007, 2010, 2011 гг. 6 12 

Русский язык 7 -11 2007, 2010, 2011 гг. 15 30 

Физика 9 -11 2007, 2010, 2011 гг. 37 74 

Химия 8 -11 2007, 2010, 2011 гг. 46 92 

Биология 5 -11 2007, 2010, 2011 гг. 27 54 

География 7 -11 2007, 2010, 2011 гг. 18 24 

История 9 -11 2007, 2010, 2011 гг. 79 158 

Обществознан 9 -11 2007, 2010, 2011 гг. 6 12 

Информатика 9 -11 2007, 2010, 2011 гг. 20 40 

Английский 9 -11 2007, 2010, 2011 гг. 13 26 

     

Литература 

Английский 

Татарский язык 

8-11 

 

Аудиокниги 

Аудиокассеты 

Аудиокассеты 

29 

8 

9 

58 

8 

9 

  Наглядные   пособия   

Все 

предметы 

9-11 По всем 

предметам 

  

Все предметы  Школьные программы   



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В программе развития воспитания в системе образования России говорится: «Духовно- 

нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни 

есть важнейшая составляющая развития общества, государства. Определение конкретных 

целей и задач воспитания, моделирование воспитательного пространства в целях 

обеспечения самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

взаимодействие семьи и педагогических коллективов образовательных учреждений 

составляют основу такой политики». 

 Программа определяет следующие цели и задачи совершенствования организации 

воспитания в системе образования, а также первоочередные меры, связанные с развитием 

воспитательной практики образовательных учреждений: 

1. Определение содержания воспитания, его форм и методов на основе возрастных, 

индивидуально - психологических особенностей учащихся с учетом конкретных 

возможностей. 

2. Формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно- 

воспитательный процесс. 

3. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы,  личного достоинства и 

законопослушания. 

4. Укрепление здоровья ребенка. 

5. Повышение роли психолого-педагогической службы в  формировании школьных и 

классных коллективов. 

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в 

управлении общеобразовательным учреждением. 

 Какие же задачи стоят перед школами нашего города на  современном этапе в свете 

решений августовской конференции учителей и общественности города. 

1. В первую очередь комплексная профилактика и укрепление здоровья учащихся  

(работа по уменьшению числа курильщиков, по предупреждению насилия, алкоголизма и 

наркомании. 

2. Правовая защита учащихся, воспитание гражданственности, умение отстаивать 

свои мысли, идеи.  

3. Социально -  значимая ориентация учащихся (семья, коллектив, общество, мир), 

освоение системы социальных ролей. 

4. Ориентирование на общечеловеческие ценности, учить подростков правильно 

выбирать жизненные принципы. 

5. Взаимодействие со всеми городским службами, родительским комитетом школы. 

 Главная цель воспитательной работы открытой (сменной) общеобразовательной 

школы №65 - максимально возможное в условиях данного учебного заведения  содействие 

развитию личности ребенка посредством оказания оперативной и профессиональной 

компетентной помощи учащимся в решении личностно значимых проблем. 

 Основные задачи: 

1. Создать условия для мягкой адаптации учащихся в процессе перехода из дневной 

формы обучения в форму очно - заочной школы, обеспечив помощь в усвоении учебных 
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программ, системой дополнительного образования и полноту воспитательного 

воздействия. 

2. Создать систему воспитательной работы, обеспечивающую участие в ней каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

3. Освоить педколлективу школы новые педагогические технологии воспитания, 

обеспечивающие подростку развитие его мотивационной сферы, интеллекта, 

самостоятельности, коллективизма, склонностей. 

4. Обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную педагогическую 

помощь родителям. Проводить психолого-педагогические консультации с родителями. 

 Приоритетные направления воспитательной работы: 

1) Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы. 

2) Предупредительно-профилактическая деятельность всех ведомств, решающих 

проблему правонарушений несовершеннолетних. 

3) Работа с семьей: активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей 

по вопросам правопорядка. 

            Главными направлениями воспитательной работы в школе необходимо 

определить следующее: 

1. Воспитание культуры жизненного самоопределения; 

2. Воспитание культуры семейных отношений; 

3. Воспитание нравственной культуры; 

4. Воспитание культуры общения. 

Работу по данным направлениям организовать через организацию коллективных 

мероприятий, классных часов, связь с воспитательными организациями культуры и 

спорта, учреждений дополнительного образования. 



Программа по профилактике правонарушений 

и преступлений  

МБОУ «Открытая (сменная) школа №65» 

 
Пояснительная записка 

Проблема правового воспитания ребѐнка остаѐтся актуальной в современной 

школе. Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций 

человека. Особое внимание должно уделяться детям подросткового возраста. Так как в 

этом возрасте только активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен влиянию 

окружающих его людей. Этот факт подтверждает и статистика, поскольку в волну 

преступности чаще всего оказываются втянутыми несовершеннолетние.  

Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, предполагает 

как первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения. 

Программа разработана на основе Закона «Об образовании», Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 – ФЗ от 24.06.99, Международной Конвенции ООН о правах 

ребѐнка, концепции развития школы. 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся норм 

социально приемлемого поведения, ответственности за свои действия. 

Задачи программы: 

 координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих проблему правонарушений несовершеннолетних; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с ПДН ОВД г. Набережные Челны Республики Татарстан, 

ГИБДД, КДН, ГНД; 

 активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы; 

 развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска» в каникулярное время; 

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Содержание программы. Программа содержит 4 блока: организационная работа, 

диагностическая работа, профилактическая работа со школьниками, профилактическая 

работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой учащихся «группы 

риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья учащихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных 

бесед. Она способствует формированию у учащихся представлений об адекватном 

поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности.  

Предупредительно-профилактическое направление включает в себя следующие 

аспекты: 
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1) Проведение «Дня профилактики» совместно с заинтересованными ведомствами. 

Занятия совместно с подразделением по делам несовершеннолетних Отдела 

внутренних дел города по 2 занятия в год в каждом классе (9,10-12 кл.).  

2) Занятия совместно с ГИБДД проводятся с 9-12 классы по 2 раза в год.  

3) Занятия совместно с Госпожнадзором проводятся с 9-12 классы по 2 занятия в год в 

каждом классе.  

4)   Инструктажи по технике безопасности, которые проводятся   классными 

руководителями не реже 2 раз в четверть. 

5)  Правовой всеобуч учащихся предполагает проведение занятий с  учащимися, 

(9,10-11,12 кл.) – по 2 занятия.  

6)   Профориентационная работа проводится с 9-12  классы по 3 занятия. 

7)   Беседы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами  с 9 по 12 

класс – по 3 занятия в год. 

8) Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска». 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. Работа 

выстраивается в несколько этапов: 

 

Этап 
Срок 

реализации 
Содержание 

Изучение подростка и 

окружающей его среды 

2012 – 2015 Диагностика подростка 

Обеспечение 

психологической готовности 

подростка к изменению 

2012 – 2015 Беседы с подростком, вхождение в 

доверие к нему, пробуждение его 

интереса к той или иной деятельности 

Накопление подростком 

нравственно положительных 

качеств, поступков 

2012 – 2015 Стимулирование положительных 

поступков, изменений, 

профориентационная работа 

Самовоспитание 2012 – 2015 Поддержка подростка в процессе 

самовоспитания 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Попечительского Совета. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители. 

Этапы реализации программы: 

1.) 2012 г. – разработка и описание программы, подбор занятий для реализации еѐ целей 

и задач; отработка механизма еѐ выполнения, работа над содержанием. 

2.) 2012 – 2013 гг. – дополнение и корректировка содержания системы программных 

мероприятий, организация и координация деятельности по выполнению основных 

пунктов программы. 

3.) 2013 – 2015 гг. – организация деятельности всех пунктов программы; 

4.) Ежегодно в  мае  – анализ работы по программе, выявление результатов. 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений совместно с 

ПДН ОВД района, КДН и ЗП, ГИБДД. 

 Организация работы Совета по профилактике правонарушений. 

 Проведение тематических педагогических советов: «Работа школы в социуме ребѐнка 

и семьи», «Психолого-педагогический всеобуч родителей», «Социально-
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педагогическая работа с детьми девиантного поведения», «Как подготовить наших 

детей к вступлению в жизнь в новых условиях (или к вопросу социальной адаптации 

наших детей)», «Методы и приемы соцоциализации личности ребенка»  

 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

 Составление социального паспорта класса, школы. 

 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, учащихся, стоящих на 

внутришкольном учѐте, карты семьи. 

 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей микрорайона школы, выявление 

учащихся, не посещающих школу). 

 Выявление и постановка на учѐт детей с отклоняющимся поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование учащихся 9-12-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (9-12 кл.). 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность. 

☼ Тематика бесед с учащимися, совместно с ПДН: 

9 класс: 

1. Административная ответственность несовершеннолетнего. 

2. Материальная ответственность подростка. 

3. Ответственность за приѐм ПАВ. 

10 класс: 

1. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной 

нравственности. 

2. Посещение дискотек и правопорядок. 

3. «Неформалы – кто они?». 

11 класс: 

1. Уголовная ответственность подростка. 

2. Участие несовершеннолетнего в трудовой деятельности. 

3. Юридическая ответственность за приѐм ПАВ. 

12 класс: 

1. Ответственность за уголовно наказуемые деяния. 

2. Соучастие в преступных группах, сокрытие преступления. 

3. Нормативно-правовая база России. 

☼ Тематика бесед с учащимися, совместно с ГИБДД: 

9 класс: 

1. Терроризм. Ответственность за заведомо ложные сообщения. 

2. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и вывихах. 

3. Ответственность за нарушение ПДД. 

4. Водитель и его возраст. 

10 класс: 

1. Оказание первой медицинской помощи при открытом и закрытом переломе. 

2. Чрезвычайная ситуация. Экстремальная ситуация. Правила поведения. 

3. Понятие «дорога». Элементы дороги. 

4. Ж/д транспорт. Сигналы тревоги на ж/д переезде. 

11 класс: 

1. Что должен знать водитель мопеда? 

2. Что должен знать водитель мотоцикла? 

3. Что должен знать водитель машины? 

4. Трамвай, троллейбус. Подземный переход. 
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12 класс: 

1. Билеты по правилам дорожного движения. 

2. Автомагистраль. Дороги в большом городе. 

3. Требования к пешеходу, водителю. 

4. Где в нашем городе можно обучиться вождению. 

☼ Тематика бесед, совместно с ГПН: 

9 класс: 

1. Система оповещения во время чрезвычайных ситуаций. 

2. Правила поведения во время эвакуации. 

10 класс: 

1. Первая медицинская помощь при ожогах. 

2. Какие материалы с точки зрения противопожарной безопасности лучше использовать 

для ремонта дома. 

11 класс: 

1. Не затушенная сигарета – одна из причин возникновения пожара. 

2. Статистика показывает… 

12 класс: 

1. Организация работы по противопожарной безопасности в России. 

2. Организация работы по противопожарной безопасности в странах мира. 

☼ Тематика бесед по правовому всеобучу: 

9 класс: 

Я – гражданин России. 

10 класс: 

Конвенция ООН о правах ребѐнка. 

11 класс: 

1. Конституция РФ – основной закон страны. 

2. Гражданский и трудовой кодекс РФ. 

12 класс: 

1. Кодекс об административных правонарушениях. 

2. Уголовный и другие кодексы РФ. 

☼ Тематика классных часов по профориентации 

9 класс: 

1. Где можно почитать и посмотреть о профессиях? 

2. Память, внимание и профессиональная успешность. 

3. Многообразие мира профессий. 

10 класс: 

1. Формирование образа «Я» и проблема выбора профессии. 

2. Как ориентироваться в мире профессий. 

3. Какие ошибки совершают люди при выборе профессии? 

4. Условия выбора профессии. Что значит выбрать себе профессию? 

11 класс: 

1. Рынок труда и современные требования к профессионалу. 

2. Здоровье и выбор профессии. 

3. Профпригодность и моя профессиональная карьера. 

4. Пути получения профессии. 

12 класс: 

1. Учебные заведения нашей и соседних областей. 

2. Анализ поступления в учебные заведения выпускников нашей школы. 
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☼ Тематика бесед по профилактике употребления 

психоактивных веществ: 

9 класс: 

1. Иногда достаточно одной рюмки.  

2. Как избавится от стресса, не прибегая к наркотику. 

3. Что сейчас модно: курение или здоровый образ жизни?  

 

10 класс: 

1. Современные требования к профессионалу. Кто нужен работодателю?  

2. Как контролировать своѐ эмоционально состояние? 

3. Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ. 

11 класс: 

1. Семейные конфликты. 

2. Системный подход к достижению успеха. 

3. Социальные предпосылки и последствия употребления ПАВ. 

12 класс: 

1. Место подростка в обществе. 

2. Основы развития личности. 

3. Организации по борьбе со злоупотреблением ПАВ и оказанию помощи. 

 

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»: 

 Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и спортивные секции; 

 Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе; 

 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение всего года; 

 Организация рабочих мест в ремонтно-строительной бригаде при школе и вне еѐ, 

также в летний период на предприятиях города; 

 Привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением. 

Работа в этом направлении предполагает: 

1) Выявление причин отклонений в поведении; 

2) Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком; 

3) Приглашение на Совет по профилактике правонарушений; 

4) Беседы инспектора ПДН; 

5) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

6) Направление ходатайств в КДН и ЗП; 

7) Проведение тренинговых занятий с категорией таких учащихся. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в Совет по профилактике правонарушений. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. 

 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, 

направление ходатайств в Центр помощи семье и детям. 

 Проведение родительского всеобуча: 
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Тема Содержание 

Профориента

ция 

школьников 

1) Профориентация, еѐ цели и задачи. 

2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость населения, 

ситуация на местном рынке труда. 

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора профессии вашим 

ребѐнком. 

По 

профилактике 

употребления 

ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребѐнка. 

2) Как определить, что ребѐнок начал употреблять ПАВ. 

3) Устойчивость подростка в обществе. 

4) Семейные конфликты – причина употребления подростком ПАВ. 

5) Как контролировать эмоциональное состояние ребѐнка. 

6) Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ. 

По 

профилактике 

правонару-

шений и 

преступлений 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребѐнка в семье, в школе, в социуме. 

5) Причина детских суицидов. 

6) Свободное время и развлечения учащихся. 

 

 Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

 Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

 Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 

 

Планируемые результаты: 

 

1 блок * разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений, 

* создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска» 

2 блок * получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск 

взаимодействия школы и семьи, 

* получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой 

для быстрого оказания квалифицированной помощи, 

* получение информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок * сформировать у учащихся образ жизни, достойной человека, 

* сформировать жизненную позицию ребѐнка 

4 блок *создание приоритетного родительского воспитания, 

* организация педагогического просвещения родителей, 

* построение демократической системы отношений детей и взрослых 
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Татарский язык и литература 

(для русскоязычных учащихся) 

Основное общее образование 
РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ УКЫТУНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ 
Билгеле булганча, укытуның максаты җҽмгыять тарафыннан куелган социаль заказ 

белҽн билгелҽнҽ. Татарстан Республикасының белем бирү системасына куйган тҿп 

бурычы — иҗади фикерлҽүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, 

белемле, ике дҽүлҽт телендҽ һҽм чит теллҽрдҽ дҽ иркен сҿйлҽшеп аралашучы билингваль 

(полилингваль) шҽхес тҽрбиялҽү. 

Рус телле балаларга татар теле укыту максаты күпкырлы, һҽм ул берничҽ аспекттан 

тора: танып белү, үстерү, тҽрбия, белем бирү. 

1. Танып белҥ максатының эчтҽлеге 
Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан 

тыш, шушы тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, 

тарихи үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып 

яшҽргҽ ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен аңларга, хҿрмҽт 

итҽргҽ, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзе нең рухи үсешен 

баета алу мҿмкинлегеннҽн файдаланырга тиеш. Программа эчтҽлеге телгҽ ҿйрҽтү 

процессын бала ҿчен «башка дҿньяга тҽрҽзҽ ачу» (И.Л.Бим) булырлык һҽм шуның аркылы 

аның үз яшҽешен дҽ тулырак аңлавына ярдҽм итҽрлек итеп сайланды. 

Татар исемнҽрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимикасын дҿрес ҽйтҽ 

белергҽ ҿйрҽтү, аларның семантикасы белҽн кызыксындыру, балалар фольклоры, татар 

халык авыз иҗаты, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽре белҽн беренчел таныштыру башлангыч 

этапта танып белү максатының тҿп эчтҽлеген тҽшкил итҽ. Урта звенода Татарстанда 

яшҽүче миллҽтлҽр, Татарстан символикасы, башкалабыз Казанның тарихы, бүгенге йҿзе, 

Татарстанның территориясе, географик урыны, экономик бҽйлҽнешлҽре, татар сҽнгатенең 

тҿрле тармаклары буенча билгеле булган шҽхеслҽр, Бҿек Җиңүгҽ Татарстанның ҿлеше 

турында укучыларның татарча сҿйли алулары тҿп максат итеп куелды. 

Югары сыйныф укучылары, нигездҽ, 1-9 нчы сыйныфта алган белемнҽрен 

киңҽйтҽлҽр, тулыландыралар. Аларның алда аталган темалар һҽм Татарстанның югары 

уку йортлары, яңа экономик үсеш дҽрҽҗҽсе, дҿньякүлҽм аренада бүгенге урыны, 

бҿтендҿнья спорт үсешенҽ керткҽн ҿлеше, Татарстандагы яшьлҽр хҽрҽкҽтлҽре турында 

иркен аралашуга чыгулары максат итеп куела. 

2. Ҥстерҥ максатының эчтҽлеге 
Белем бирү максаты методика фҽнендҽ бик озак еллар буе беренчел 

дҽрҽҗҽдҽге максат итеп саналды. Лҽкин дидактик максатларның 

башкаларын икенчел дҽрҽҗҽдҽ дип карау, киресенчҽ, белем бирү 

максатының тиешле дҽрҽҗҽдҽ тормышка ашырылмавына китерде. 

Шҽхеснең белемле булуы тҽрбиялелек һҽм аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше 

дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ тора. Укыту процессында үстерү, тҽрбия максатларын даими күзаллап 

эшлҽү — укытуның практик ягы уңышлылыгының 

алшарты (Л.С.Выготский). Бу хакыйкатьне балаларның белем алу эшчҽнлегенең 

барлык этапларында да истҽ тоту зарур. 

Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерүгҽ аеруча игътибар 

талҽп ителҽ: 

— фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽу сҽбҽп-

нҽтиҗҽ бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерлҽү; 

— хҽтерне үстерү (ихтыяри, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү ; 

— аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

— ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне үстерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең 

барлык тҿрлҽре буенча да эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 
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3. Тҽрбияви максатның эчтҽлеге 
Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын 

оештыру мҿмкин түгел. Ҽлбҽттҽ, укытучының шҽхси сыйфатлары, укучы белҽн махсус 

оештырылган мҿгамҽлҽсе укыту-тҽрбия процессында зур роль уйный. Лҽкин тҽрбия 

процессы беренче чиратта укытуның эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. Шуңа күрҽ 

программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу 

авторларның беренчел бурычы булды. Балаларның яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн, 

аларны кызыксындырган мораль проблемаларны үз эченҽ алган эчтҽлек, беренчедҽн, 

укыту про цессында тҽрбияви функция башкарса, икенчедҽн, турыдан-туры коммуникатив 

мотивация туу белҽн бҽйле. 

Уку эшчҽнлеген мотивлаштыру юнҽлешендҽ эшлҽүче галимҽ А. К. Маркова 

фикеренчҽ, эчтҽлегендҽ ҽхлакый проблемалар булган текстлар үзлҽре үк коммуникатив 

мотивациягҽ ия, шунлыктан аралашу ситуациялҽре булдыру ҽллҽ ни кыенлык тудырмый 

Башка миллҽт вҽкиллҽренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек ҽхлакый 

сыйфатларны тҽрбиялҽрдҽй татар ҽдҽбияты ҿлгелҽре белҽн таныштыру да шушы ук 

максатка буйсындырылды һҽм сҿйлҽшү-аралашуга алып чыгуга кулайрак булган ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрнең авторлары тҽкъдим ителде. Программаның ачык характерда булырга 

тиешлеген исҽпкҽ алып, ҽдҽби ҽсҽрлҽр үзлҽре күрсҽтелмҽде, ҽ авторларны санап чыгу 

белҽн чиклҽнелде. 

Укучыларның кабул итү мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, аралашу-сҿйлҽшү 

проблемаларына туры килгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн тҿрле ҿзеклҽр сайлауны дҽреслек 

авторларына калдыру методика фҽнендҽ программага эчтҽлек сайлауда монополиялектҽн 

котылуның бер юлы дип күрсҽтелҽ. 

4. Белем бирҥ максатының эчтҽлеге 
Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик 

белемнҽр суммасы дҽрҽҗҽсендҽ генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм 

эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе 

зарур. Ягъни укучылар нинди дҽ булса сүзне я грамматик категорияне тану, аеру, аңлау 

тҽрҗемҽ итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, аларны аралашу максатында мҿстҽкыйль 

кулланырлык дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен дҽүлҽт теле 

буларак ҿйрҽнү бурычы үтҽлҽ. 

Гомуми урта белем бирү мҽктҽбен тҽмамлаганда, укучының сҿйлҽм эшчҽнлеге 

тҿрлҽре буенча тҥбҽндҽге белемнҽргҽ ия булуы күздҽ тотыла. 

5 - 9 нчы СЫЙНЫФЛАР Тыңлап аңлау 

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, 

эчтҽлеге буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү; 

аутентик яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион 

характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, эчтҽлеге 

буенча фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү; 

сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата белү, 

алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү. 

Диалогик сҿйлҽм 

Сорау, жавап, килеш(мҽ)ү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес кулланып ҽңгҽмҽ 

кору, сҿйлҽшҽ белү; 

аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү ; 

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата раслый, дҽлилли белү, 

ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сйлҽм барышын ачыклый белү; 

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белу; 

татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып, ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү. 

Монологик сҿйлҽм 
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Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи һҽм 

аның эчтҽлеген сҿйли белү; 

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү; 

монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик 

нормаларны саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан сҽнгатьле сҿйли белү. 

Уку 

Программада тҽкъдим ителгҽн текстларны, татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, 

сҽнгатьле һҽм аңлап уку; 

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый белү; 

таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп фикерен таба белу: 

таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү. 

Язу 

Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган сүзлҽрне дҿрес яза белү; 

конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белу: 

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстлары 

(хатлар котлаулар һ.б.) яза белү; 

үзеңне борчыган проблемага карата фикерлҽреңне язмача җиткерҽ белү; 

тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза 

белү. 

Тҿп гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ (5—9 нчы сыйныфлар) уку һҽм сҿйлҽшү ҿчен тҽкъдим 

ителгҽн ҽсҽрлҽрнең авторлары: Дҽрдемҽнд,Г.Тукай,Һ.Такташ,С.Хҽким, 

Г.Ҽпсҽлҽмов,Г.Ахунов, И.Гази, М.Мҽһдиев,Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин, В.Нуриев, 

Ф.Шҽфигуллин, М.Галиев, Р.Миңнуллин, Ш.Галиев, Л.Лерон, Н. Мадьяров, З. 

Гомҽрова, Р Вҽлиев, Р. Вҽлиева, Н. Гыйматдинова, М. Газизов, В. Осеева, Ю. 

Ермолаев. 

 

 

 

 

 

 

Татарский язык и литература 

(для русскоязычных учащихся) 

среднее (полное) общее образование 
РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ УКЫТУНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ 

Билгеле булганча, укытуның максаты җҽмгыять тарафыннан куелган социаль заказ 

белҽн билгелҽнҽ. Татарстан Республикасының белем бирү системасына куйган тҿп 

бурычы — иҗади фикерлҽүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, 

белемле, ике дҽүлҽт телендҽ һҽм чит теллҽрдҽ дҽ иркен сҿйлҽшеп аралашучы билингваль 

(полилингваль) шҽхес тҽрбиялҽү. 

Рус телле балаларга татар теле укыту максаты күпкырлы, һҽм ул берничҽ аспекттан 

тора: танып белү, үстерү, тҽрбия, белем бирү. 

1. Танып белҥ максатының эчтҽлеге 
Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан тыш, 

шушы тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, 

тарихи үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып 

яшҽргҽ ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен аңларга, хҿрмҽт 
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итҽргҽ, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзе нең рухи үсешен 

баета алу мҿмкинлегеннҽн файдаланырга тиеш. Программа эчтҽлеге телгҽ ҿйрҽтү 

процессын бала ҿчен «башка дҿньяга тҽрҽзҽ ачу» (И.Л.Бим) булырлык һҽм шуның аркылы 

аның үз яшҽешен дҽ тулырак аңлавына ярдҽм итҽрлек итеп сайланды. 

Татар исемнҽрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимикасын дҿрес ҽйтҽ 

белергҽ ҿйрҽтү, аларның семантикасы белҽн кызыксындыру, балалар фольклоры, татар 

халык авыз иҗаты, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽре белҽн беренчел таныштыру башлангыч 

этапта танып белү максатының тҿп эчтҽлеген тҽшкил итҽ. Урта звенода Татарстанда 

яшҽүче миллҽтлҽр, Татарстан символикасы, башкалабыз Казанның тарихы, бүгенге йҿзе, 

Татарстанның территориясе, географик урыны, экономик бҽйлҽнешлҽре, татар сҽнгатенең 

тҿрле тармаклары буенча билгеле булган шҽхеслҽр, Бҿек Җиңүгҽ Татарстанның ҿлеше 

турында укучыларның татарча сҿйли алулары тҿп максат итеп куелды. 

Югары сыйныф укучылары, нигездҽ, 1-9 нчы сыйныфта алган белемнҽрен 

киңҽйтҽлҽр, тулыландыралар. Аларның алда аталган темалар һҽм Татарстанның югары 

уку йортлары, яңа экономик үсеш дҽрҽҗҽсе, дҿньякүлҽм аренада бүгенге урыны, 

бҿтендҿнья спорт үсешенҽ керткҽн ҿлеше, Татарстандагы яшьлҽр хҽрҽкҽтлҽре турында 

иркен аралашуга чыгулары максат итеп куела. 

2. Ҥстерҥ максатының эчтҽлеге 
Белем бирү максаты методика фҽнендҽ бик озак еллар буе беренчел 

дҽрҽҗҽдҽге максат итеп саналды. Лҽкин дидактик максатларның 

башкаларын икенчел дҽрҽҗҽдҽ дип карау, киресенчҽ, белем бирү 

максатының тиешле дҽрҽҗҽдҽ тормышка ашырылмавына китерде. 

Шҽхеснең белемле булуы тҽрбиялелек һҽм аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ 

тора. Укыту процессында үстерү, тҽрбия максатларын даими күзаллап эшлҽү — укытуның 

практик ягы уңышлылыгының 

алшарты (Л.С.Выготский). Бу хакыйкатьне балаларның белем алу эшчҽнлегенең барлык 

этапларында да истҽ тоту зарур. 

Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерүгҽ аеруча игътибар талҽп 

ителҽ: 

— фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽу сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерлҽү; 

— хҽтерне үстерү (ихтыяри, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү ; 

— аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

— ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне үстерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең 

барлык тҿрлҽре буенча да эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 

3. Тҽрбияви максатның эчтҽлеге 
Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын оештыру 

мҿмкин түгел. Ҽлбҽттҽ, укытучының шҽхси сыйфатлары, укучы белҽн махсус 

оештырылган мҿгамҽлҽсе укыту-тҽрбия процессында зур роль уйный. Лҽкин тҽрбия 

процессы беренче чиратта укытуның эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. Шуңа күрҽ 

программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу 

авторларның беренчел бурычы булды. Балаларның яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн, 

аларны кызыксындырган мораль проблемаларны үз эченҽ алган эчтҽлек, беренчедҽн, 

укыту про цессында тҽрбияви функция башкарса, икенчедҽн, турыдан-туры коммуникатив 

мотивация туу белҽн бҽйле. 

Уку эшчҽнлеген мотивлаштыру юнҽлешендҽ эшлҽүче галимҽ А. К. Маркова 

фикеренчҽ, эчтҽлегендҽ ҽхлакый проблемалар булган текстлар үзлҽре үк коммуникатив 

мотивациягҽ ия, шунлыктан аралашу ситуациялҽре булдыру ҽллҽ ни кыенлык тудырмый 

Башка миллҽт вҽкиллҽренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек ҽхлакый 

сыйфатларны тҽрбиялҽрдҽй татар ҽдҽбияты ҿлгелҽре белҽн таныштыру да шушы ук 

максатка буйсындырылды һҽм сҿйлҽшү-аралашуга алып чыгуга кулайрак булган ҽдҽби 
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ҽсҽрлҽрнең авторлары тҽкъдим ителде. Программаның ачык характерда булырга 

тиешлеген исҽпкҽ алып, ҽдҽби ҽсҽрлҽр үзлҽре күрсҽтелмҽде, ҽ авторларны санап чыгу 

белҽн чиклҽнелде. 

Укучыларның кабул итү мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, аралашу-сҿйлҽшү 

проблемаларына туры килгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн тҿрле ҿзеклҽр сайлауны дҽреслек 

авторларына калдыру методика фҽнендҽ программага эчтҽлек сайлауда монополиялектҽн 

котылуның бер юлы дип күрсҽтелҽ. 

4. Белем бирҥ максатының эчтҽлеге 
Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик белемнҽр 

суммасы дҽрҽҗҽсендҽ генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм 

эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе зарур. 

Ягъни укучылар нинди дҽ булса сүзне я грамматик категорияне тану, аеру, аңлау тҽрҗемҽ 

итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, аларны аралашу максатында мҿстҽкыйль кулланырлык 

дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен дҽүлҽт теле буларак ҿйрҽнү 

бурычы үтҽлҽ. 

Гомуми урта белем бирү мҽктҽбен тҽмамлаганда, укучының сҿйлҽм эшчҽнлеге 

тҿрлҽре буенча тҥбҽндҽге белемнҽргҽ ия булуы күздҽ тотыла. 

10 - 11 нче СЫЙНЫФЛАР 

Тыңлап аңлау 
Ҽңгҽмҽдҽшеңнең татарча сҿйлҽмен тулысынча аңлау; теле-, радиотапшыруларны тыңлап, 

ҿлешчҽ аңлау. 

Диалогик сҿйлҽм 
Аралашу процессында тҿрле репликаларны кулланып, үз фикереңне ҽңгҽмҽдҽшеңҽ 

аңлата белү; 

конкрет проблема буенча ҽңгҽмҽдҽшең белҽн бҽхҽслҽшҽ һҽм үз фикереңне дҽлилли 

белү; 

программада тҽкъдим ителгҽн проблема буенча ҽңгҽмҽдҽшлҽрең белҽн аралашуга 

чыгу. 

Монологик сҿйлҽм 
Җанлы сҿйлҽмнең тҿп фикерен атый, аңа үз карашыңны ҽйтҽ, яңа мҽгълүматны 

чагыштыра һҽм бҽяли белү; 

гади һҽм программада күрсҽтелгҽн кушма җҿмлҽлҽрне кулланып, тормышта булган 

хҽллҽр, ишеткҽн яңа мҽгълүматлар, үзеңне борчыган проблемалар турында хҽбҽр итҽ 

белү; 

программада тҽкъдим ителгҽн ҽхлакый проблемалар буенча үз фикереңне белдерҽ 

белү. 

Уку 
Программада тҽкъдим ителгҽн текстларны, татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, 

сҽнгатьле  һҽм аңлап уку; 

укыган текстның эчтҽлеген логик бҿтеннҽргҽ бүлҽ белү, план тҿзи белү. 

Язу 
Укылган ҽсҽр герое турында үз фикереңне язу; 

күргҽн һҽм ишеткҽн турында хикҽялҽп язу; 

рҽсми кҽгазьлҽрне (гариза, автобиография, характеристика, резюме) яза белү; 

ҽхлакый проблемага карата үз фикерлҽреңне язу, иҗади биремнҽр эшлҽү. 

Грамматик минимум 
1. Боерык фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта (II зат) тҿрлҽнешен сҿйлҽмдҽ куллану. 

2. Хҽзерге заман хикҽя фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

3. Билгеле үткҽн заман хикҽя фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн 

трлҽнеше. 

4. Билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең барлыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше белҽн 

танышу. 
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5. Фигыльнең инфинитив формасын сҿйлҽмдҽ куллану. 

6. Фигыльнең инфинитив формасын модаль ярый, ярамый) белҽн сҿйлҽмдҽ куллану. 

 7.Эшлəргə телим конструкциясен сҿйлҽмдҽ куллану. 

    8.Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре белҽн таныштыру, аларны сҿйлҽмдҽ куллану. 

    9.Өчен,шикелле бəйлеклəрен сөйлəмдə куллану. 

    10.Кереш сүзлəрнеминем фикеремчə) сҿйлҽмдҽ куллану 

  11. Татар телендҽ аффиксларның кушылу тҽртибе белҽн таныштыру. 

 -лык/-лек; -даш/-дəш, -таш/-тəш исем ясагыч кушымчалары белҽн таныштыру. 

12.  Зат алмашлыкларын урын-вакыт килешендҽ сҿйлҽмдҽ куллану. 

13.  Тартым һҽм килеш белҽн тҿрлҽнгҽн уртаклык һҽм ялгызлык исемнҽренең берлек һҽм 

күплек сан кушымчаларын аера белү. 

14.  Җҿмлҽдҽ ия белҽн хҽбҽрне дҿрес куллана белергҽ ҿйрҽтү. 

 Мин, син, ул зат алмашлыкларының тҿшем килешендҽ сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Урта гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ (10 — 11 нче сыйныфлар) һҽм сҿйлҽшү ҿчен 

тҽкъдим ителгҽн ҽсҽрлҽрнең авторлары: 

Ф.Ҽмирхан, Г. Камал, Һ. Такташ, Ҽ. Еники, Г. Ахунов, Г. Кутуй, Г.Ҽпсҽлҽмов, Х.Туфан, 

И.Юзеев, М.Мҽһдиев, Г.Сабитов, Т.Миңнуллин, Г.Гыйльман, Н.Гыйматдинова, 

Р.Гаташ, Р.Фҽйзуллин, Ф.Яруллин, Р.Батулла,З.Мансуров, М. Насыйбуллин, А. 

Гыймадиев, Л. Шагыйрьҗан, Ф. Сафин З. Хҽким, М. Маликова, Ҽ. Гаффар, Л. 

Ихсанова. 

 

Татарский язык и литература 

(для татарскоязычных учащихся) 

среднее (полное) общее образование 

 
11-12 нче сыйныф татар теле һҽм ҽдҽбияты (татар тҿркемнҽре) 

Яңа стандарттагы иң мҿһим талҽп мондый: мҽктҽпне тҽмамлаганда, «укучы үз алдына 

максат куярга һҽм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба алу дҽрҽҗҽсенҽ күтҽрелергҽ 

тиеш‖. Бу – яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Эшлекле белем – стандарт керткҽн 

яңалыкның ҽһҽмиятле эчтҽлеген ачып бирүче иң гомуми тҿшенчҽ. Белем алу 

гамҽллҽренең структурасын һҽм принцибын стандарт үзе аңлата. 

 Рус мҽктҽбендҽ укучы татар балаларына ана теле буенча системалы фҽнни яктан 

ныклы белем бирелҽ, тел һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽре булдырыла, ягъни танып белү, гамҽли 

юнҽлештҽге эш тормышка ашырыла. Бу исҽ үз телеңне камил белү, башка фҽннҽрне 

яхшырак үзлҽштерү ҿчен дҽ нигез булып тора. 

 Укучыларда лингвистик (тел), аралашу (коммуникатив), этнокультура ҿлкҽсенҽ 

караган (культурологик) компетенциялҽр булдыру рус мҽктҽбендҽ татар теленҽ ҿйрҽтүнең 

максатын тҽшкил итҽ. 

 Лингвистик компетенция (укучыларның ана теленнҽн мҽгълүматлылыгы) 

фонемалар, морфемалар, сүз ясалышы, сүзтез-мҽлҽр, җҿмлҽлҽр, җҿмлҽ кисҽклҽре, лексик 

һҽм грамматик берҽмлеклҽр, лингвистик анализны һ. б. үз эченҽ ала. 

 Аралашу компетенциясе ул — башкалар ҽйткҽнне аңлау һҽм үз фикереңне 

белдерү ҿчен тупланган белем, осталык, күнекмҽлҽр җыелмасы; хҽзерге татар ҽдҽби теле 

нормаларына ия булу, сүз байлыгын, сҿйлҽмнең грамматик ягын дҿрес итеп үзлҽштерү; 

телдҽн һҽм язма формада бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру һ. б. 

 Этнокультура ҿлкҽсенҽ караган компетенция, ягъни телне милли-мҽдҽни 

яссылыкта үзлҽштерү ул — укучыларны сҿйлҽмгҽ ҿйрҽткҽндҽ, рухи, эстетик тҽрбия һҽм 

белем бирү чарасы буларак, милли үзенчҽлеклҽрне чагылдырган текстлар белҽн эшлҽү, 

тормыш-кҿнкүреш, гореф-гадҽт үзенчҽлеклҽрен, сынлы сҽнгать ҽсҽрлҽрен, халык авыз 

иҗаты үрнҽклҽрен белү, татар сҿйлҽм этикетына ия булу. 

 Рус мҽктҽбендҽ ана теле буларак татар теле укытуның тҿп бурычларыннан 

түбҽндҽгелҽрне санап китҽргҽ була: 
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1. Татар телен ҿйрҽнүгҽ карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган 

кызыксынуны кҿчҽйтү, үз миллҽтеңҽ, телеңҽ хҿрмҽт белҽн карау, шулай ук татар теле аша 

башка миллҽт вҽкиллҽренҽ, аларның рухи мирасына мҽхҽббҽт хисе тҽрбиялҽү. 

2. Татар теленең барлык тармаклары буенча эзлекле рҽвештҽ фҽнни белем бирү. 

3. Сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча ныклы күнекмҽлҽр булдыру. Туган телдҽ матур 

һҽм дҿрес аралашырга ҿйрҽтү. 

4. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. Кҿндҽлек 

тормышта татар теле мҿмкинлеклҽреннҽн тулысынча файдалана белергҽ ҿйрҽтү. 

5. Туган тел аша ҿзлексез белем һҽм тҽҗрибҽ туплау. 

6. Татар телен башка фҽннҽр буенча белем алу чарасы була рак кулланырга ҿйрҽтү 

күнекмҽлҽре булдыру. 

7. Укучыларны даими рҽвештҽ татар милли мҽдҽнияте мирасына тарту. 

8. Татар теле дҽреслҽрендҽ, белем бирү белҽн бергҽ, тҽрбияви бурычны да онытмаска 

кирҽк. Телебезнең тҽрбияви мҿмкинлек лҽрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту зур 

ҽһҽмияткҽ ия, чҿн ки ана телен ҿйрҽнү телҽге укучының эчке ихтыяҗына ҽверелҽ. Бу 

уңайдан дидактик материалларның алдан уйлап сайлануы, сҿйлҽм эшчҽнлегенҽ караган 

биремнҽрнең тҿрле эчтҽлектҽ булуы дҽрескҽ карата кызыксынуны кҿчҽйтҽ. Изложение, 

сочинениелҽр дҽ тҽрбияви бурычны күз уңында тотып яздырылырга тиеш. 

9. Программа укучыларның логик фикерлҽү дҽрҽҗҽсен үстерү бурычын да куя. 

Балалар, ана телендҽ аралашканда, фикерлҽрен ачык, аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан 

дҿрес, тҿгҽл итеп адресатка җиткерҽ белергҽ тиеш. Бу бер үк вакытта сҿйлҽм  теленҽ дҽ, 

язма телгҽ дҽ карый, ягъни укучыларда ана телендҽ дҿрес, матур итеп сҿйлҽү һҽм язу 

күнекмҽлҽре тҽрбиялҽү максаты куела. 

10. Дҽреслек, ҿстҽмҽ һҽм белешмҽ ҽдҽбият белҽн эш итү, уку, язу күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү һ. б. тҿрле бурычлар да программаның җитди талҽплҽреннҽн санала. 

 Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы татар балаларының күбрҽк рус телендҽ аралашуларын 

һҽм фҽннҽрнең рус телендҽ үзлҽштерелүен истҽ тотып, темаларны үткҽндҽ, аның рус 

телендҽге үзенчҽлеген, (охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгелҽп бару зарур.  

 Укучыларның гомуми грамоталылыгын тикшерү һҽм үстерү ҿчен тҿрле 

характердагы диктантлар, шулай ук сүзлек байлыгын арттыру, бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү, 

логик фикерлҽү дҽрҽҗҽсен камиллҽштерү максатыннан сочинение һҽм изложениелҽр 

яздырыла. 

 Программа тел белеме тармаклары арасында системалылык һҽм эзлеклелек, 

фҽннилек, аңлаешлылык һҽм кҿч җитҽрлек булу, дҽвамчанлык һ. б. принципларны истҽ 

тотып тҿзелде. 

 11 нче сыйныфта алдагы сыйныфта үтелгҽн материаллар искҽ тҿшерелгҽч, 

грамматика тҿшенчҽсе, аның бүлеклҽре, ҿйрҽнү объектлары һҽм аларның үзара бҽйлҽнеше 

турында гомуми мҽгълүмат бирелҽ; татар теле грамматикасына нигез салган галимнҽр, 

аларның тҿп хезмҽтлҽре ҿйрҽнелҽ; татар теленең сүз тҿзелеше һҽм сүз ясалышы, 

морфология, синтаксис бүлеклҽрен ҿйрҽнү мҽсьҽлҽсе (бу бүлеклҽрне ҿйрҽнүнең кыскача 

тарихы, шушы ҿлкҽлҽрдҽ аеруча нҽтиҗҽле эшлҽгҽн галимнҽр, аларның тҿп хезмҽтлҽре) 

турында мҽгълүмат бирелҽ, ҽлеге бүлеклҽр буенча 5—9 нчы сыйныфларда үтелгҽннҽр 

искҽ тҿшерелҽ, тирҽнҽйтелҽ; сүзлҽргҽ тҿзелеше һҽм ясалышы буенча һҽм морфологик 

анализ, ҽ җҿмлҽгҽ синтаксик анализлар ясала. 

 Рус мҽктҽбендҽ укучы татар балаларын бҽйлҽнешле сҿйлҽмгҽ ҿйрҽтү дҽвамлы һҽм 

мҿһим бурычлардан санала. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү дҽреслҽре укучыларны дҿрес, 

матур, үтемле һҽм аңлаешлы итеп сҿйлҽргҽ, язарга, язганны укып аңларга һҽм аңлата 

белергҽ, теге яки бу мҽсьҽлҽгҽ карата үз фикереңне белдерергҽ, иҗади эшлҽр белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ ҿйрҽтү максатларын куя. 

 Программада каралган темаларны үткҽннҽн соң, шуларга туры китереп, тҿрле 

биремнҽр һҽм иҗади эшлҽр эшлҽтү укучыларның материалны тирҽнрҽк үзлҽштерүенҽ, 
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теорияне практикада куллана алуларына ирешүгҽ ярдҽм итҽ, шул ук вакытта логик фикер 

йҿртҽ белү һҽм сҿйлҽм телен үстерүгҽ дҽ булыша. 

Гомуми урта (тулы) белем мҽктҽбен тҽмамлаучы укучыларның белем, осталык һҽм 

кҥнекмҽлҽренҽ тҿп талҽплҽр 

 11 нче сыйныф ахырына укучылар татар теленнҽн түбҽндҽге белем, осталык һҽм 

күнекмҽлҽргҽ ия булырга тиеш: 

I. Тел бҥлеклҽре буенча мҽгълҥматлылык 

Фонетика һҽм орфоэпия буенча: 

1. Татар телендҽге сузык һҽм тартык авазларның акустик-артикуляцион үзгҽрешлҽрен 

белү. Сингармонизм законын, аңкау һҽм ирен гармониясен белү. Авазларны дҿрес ҽйтү. 

2. Сүз басымы белҽн логик басымны дҿрес кую. Сҿйлҽмдҽ дҿрес интонация куллану. 

3. Сүзлҽргҽ фонетик анализ ясау. 

4. Сүзлҽргҽ транскрипция ясау. 

5. Аваз һҽм хҽреф тҿшенчҽлҽрен аеру. Алфавитны белү. Татар теленең язу тарихын, 

орфографик принципларын үзлҽштерү. 

Лексикология һҽм фразеология буенча: 

1. Татар теленең сүз байлыгын барлау, аңа характеристика бирү. 

2. Сүзлҽрнең һҽм фразеологик ҽйтелмҽлҽрнең лексик мҽгънҽлҽрен аңлату, аларга 

синоним һҽм антонимнар табу. 

3. Аңлатмалы, энциклопедик, этимологик, тҽрҗемҽле сүзлеклҽр белҽн эшлҽү. 

Стилистика буенча: 

1. Телебездҽ кулланыла торган стильлҽрне, аларның үзен чҽлеклҽрен белү. 

2. Тҿрле стильдҽге текстларны аера белү. Стиль хаталарын табу һҽм тҿзҽтү буенча 

эшлҽү. 

Сҥз тҿзелеше һҽм ясалышы буенча: 

1. Татар теленең ялганмалы (агглютинатив) табигатен аң лау. Сүзлҽрнең мҽгънҽле 

кисҽклҽрен билгели белү. Тамыр, нигез һҽм кушымчаларга аңлатма бирү. 

2. Сүзлҽрне тҿзелеше һҽм ясалышы буенча тикшерү. 

 Морфология буенча: 

1. Сүзлҽрне тҿркемлҽү, сүз тҿркемнҽренең үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, аларның лексик-

грамматик, морфологик һҽм син-таксик билгелҽрен аңлау. 

2. Ҿйрҽнелгҽн сүз тҿркемнҽренең морфологик билгелҽрен күзаллау. Татар телендҽ 

исемлҽшҽ торган сүз тҿркемнҽрен барлау. 

3. Сүз тҿркемнҽренҽ морфологик анализ ясау. 

4. Аларның тҿрле ысуллар белҽн ясалуын белү. 

 Синтаксис һҽм пунктуация буенча: 

Ҿйрҽнҽ торган синтаксик берҽмлеклҽрне аңлау. 

1. Җҿмлҽлҽрне сүзтезмҽлҽргҽ таркату. Иярүче һҽм ияртүче сүзлҽрне билгелҽү, 

алардан бҽйлҽүче тел чараларын табу. 

2. Сүзтезмҽ белҽн җҿмлҽнең бер-берсеннҽн аермасын та ный белү. 

3. Җҿмлҽнең ҽйтү максаты буенча тҿрен, интонация, логик басым һҽм сүз тҽртибен 

белү. 

4. Гади җҿмлҽ тҿрлҽрен билгелҽү. 

5. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен табып, аларның кайсы сүз тҿркемнҽре белҽн 

белдерелүен күрсҽтү. 

6. Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аера белү. 

7. Җҿмлҽдҽ тиңдҽш кисҽклҽрне, кереш һҽм эндҽш сүзлҽр не табу. 

8. Җҿмлҽнең аерымланган кисҽклҽрен билгелҽү. 

9. Туры һҽм кыек сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен аңлау. 

10. Тыныш билгелҽрен куюны аңлату. 

11. Җҿмлҽ ахырында, аерымланган кисҽклҽр янында, тиңдҽш кисҽклҽр, эндҽш һҽм 

кереш сүзлҽр янында тыныш билгелҽре кую. 
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12. Ия белҽн хҽбҽр янында сызык кую очракларын белү. 

13. Тезмҽ һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ, катлаулы кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш 

билгелҽрен кую. 

14. Диалог һҽм туры сҿйлҽм янында тыныш билгелҽрен кую 

II. Сҿйлҽм эшчҽнлеге буенча мҽгълҥматлылык 

1. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ: 

 репродуктив сҿйлҽм: укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеген сҿйлҽү яки 

язу; 

 продуктив сҿйлҽм: бирелгҽн тема буенча тиешле ҽдҽби нормаларга җавап 

бирҽ торган һҽм эзлекле итеп оештырыл ган сҿйлҽм. 

2. Тҿрле стильдҽге текстларны аңлы, йҿгерек, дҿрес һҽм сҽнгатьле итеп уку. 

3. Тҿрле эш кҽгазьлҽрен яза белү. 

4. Караган фильмга яки спектакльгҽ, укылган китапка бҽялҽмҽ язу. 

5. Тҿрле китапларга аннотация язу. 

6. Программа буенча ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽр геройларына телдҽн яки язмача 

характеристика бирү. 

7. Газета-журналларга мҽкалҽлҽр язу. 

8. Тезислар, рефератлар, докладлар язу. 

Татар ҽдҽбиятын укыту курсының эчтҽлеге 

 1917 нче елдан соңгы ҽдҽбият  

Революция тарафдарларының 1917 елның 7 ноябренҽ кадҽр биргҽн вҽгъдҽлҽре: халыкка 

җир, ирек, тынычлык бирү, милли мҽсьҽлҽне гадел хҽл итү. Лҽкин боларның чынлыкта 

тормышка ашмавы. Яңа кҿч белҽн кабынган гражданнар сугышының авыр нҽтиҗҽлҽре. 

Ҽдҽбиятта кҿрҽш темасының үзҽккҽ куелуы. 

 1920-1930 нчы еллар ҽдҽбиятына кҥзҽтҥ  

Гражданнар сугышы, ачлык темаларының даими яктыртылуы. Яңа газеталар, журналлар 

чыгу. Аларның ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ үткҽрелергҽ тиешле идеологик якка нык тҽэсире. Тҿрле 

ҽдҽби тҿркемнҽр барлыкка килү. Бер-беренҽ каршы килүче ҽдҽби агымнарның (пролетар 

юнҽлеш, футуризм, имажинизм һ. б.) яшҽвенҽ ҽле мҿмкинлек булу. Ҽдҽбиятта аеруча еш 

очрый торган темалар: кешенең революциядҽге урыны; кеше бҽхете: «Шобага», «Яр 

буенда учаклар» (К. Нҽҗми), «Эшче» (М. Гафури), «Бҽхет» (М.Җҽлил) һ. б.; револю цион 

аскетлык: «Ил кызы», «Краском мҽхҽббҽте» (Ш. Усманов). Иске кҿчлҽрне сатира утына 

тоту: «Сакла, шарт ламасын!» (К. Тинчурин), «Деникинның тҿше» (Г. Камал) һ. б. 

Татарстан һҽм СССР язучыларының беренче съездлары (1934). Социалистик реализм иҗат 

методы, аның үзенчҽлеклҽре. Ҽдҽби иҗатка административлык алымнары белҽн тҽэсир 

итү, моның нҽтиҗҽлҽре. Вульгар социологизмның ҿстенлек итүе, сурҽтлҽүдҽ 

схемалылыкның ныгып урнашуы: «Чын мҽхҽббҽт» (Л. Гыйльми). Яңа кешедҽ иң ҽүвҽл 

сыйн фый карашларның булу-булмавы тҿп күрсҽткеч буларак кабул ителү: «Авыл матур 

уйлый» (Ш. Камал), «Агыйдел» (М. Ҽмир). 

Җҽмгыятьтҽ ҽхлак нигезлҽрен аңлауда кискен борылыш. Гореф-гадҽтлҽрнең күпчелеген 

санга сукмау, динне кире кагу. Күмҽк хезмҽтне данлау: «Кояшлы яңгыр» (К. Нҽҗми). 

Шҽхес культының җҽмгыятькҽ һҽм ҽдҽбиятка китергҽн гаять зур зарары. 

Һ. Такташ ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ поэмасы. 

Г. Кутуй ―Тапшырылмаган хатлар‖ повесте.Ҽсҽрдҽ мҽхҽббҽт,гаилҽ, бҽхет мҽсьҽлҽлҽренең 

бирелеше. 

 1940-1950 нче еллар татар ҽдҽбиятына кҥзҽтҥ 

Бҿек Ватан сугышы алды һҽм сугыш вакытында татар ҽдҽбияты. Язучыларның сугышка 

корал һҽм калҽм белҽн катнашуы. Тылдагыларның фидакарь хезмҽте һҽм иҗаты. Иҗатта 

җиңүгҽ булган омтылышның үзҽктҽ торуы. Сугыш һҽм кеше, ил язмышы мҽсьҽлҽсенең 

барлык жанрлар ҿчен дҽ уртаклыгы. Шигърият, хикҽянең активлашуы. Драма ҽсҽрлҽре, 

аларның бу чордагы тҿп юнҽлеше. М. Җҽлил, Ф. Кҽримнҽрнең татар шигъриятен 
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үстерүдҽге рольлҽре. Т. Гыйззҽт, М. Ҽмир, Н. Исҽнбҽт, Г. Кутуй, И. Гази, А. Шамов һ. б. 

ҽсҽрлҽре. 

Илленче елларда да сугыш темасының дҽвам иттерелүе. Илленче еллар урталарында 

шҽхес культының фаш ителүе. Г. Ибраһимов, К. Тинчурин, Ш. Усманов, Г. 

Толымбайский, Ф. С.-Казанлы, Л. Гыйльми һҽм башкаларның исемнҽре һҽм ҽсҽрлҽре 

кайту. X. Туфанның намуслы исеме торгызылу, аның ҽдҽбиятка кайтуының ҽһҽмияте. М. 

Җҽлил исеменең һҽм «Моабит дҽфтҽрлҽре »нең илгҽ кайтуының җҽмгыятькҽ һҽм 

ҽдҽбиятка китергҽн тҽэсире. 

1957 елда Мҽскҽүдҽ татар ҽдҽбияты һҽм сҽнгате декадасы үткҽрелү, аның ҽһҽмияте.  

М. Җҽлил. – шагыйрьнең суышчан юлына ҽсирлектҽге тормышына һҽм иҗатына 

күзҽтү.‖Моабит дҽфтҽрлҽре‖циклына күзҽтү. Ҽдипнең фронт  лирикасы. Ҽдҽбиятта , 

музыкада, рҽсем сҽнгатендҽ Муса Җҽлил образының бирелеше.  

Ф. Кҽрим.Тормыш юлы һҽм  иҗаты. ―Сибҽли дҽ сибҽли‖ шигыре, ―Разведчик язмалары‖ 

хикҽясе. Ватанны ярату һҽм аның азатлыгы ҿчен кҿрҽшкҽ ҽзер тору, шагыйрьнең уйлары, 

халҽте. 

 1960 нчы еллар һҽм хҽзерге чор  ҽдҽбиятына кҥзҽтҥ  

Илдҽ илленче еллар урталарыннан соң булган кайбер уңай үзгҽрешлҽрнең ҽдҽбиятка 

тҽэсире. Ҽ. Еники, А. Гыйлҽҗев-ларның тоталитар режимны тҽнкыйтьлҽгҽн ҽсҽрлҽре:  

«Саз чҽчҽге», «Рҽшҽ» (Ҽ. Еники), «Ҿч аршын җир» (А. Гыйлҽҗев). Ҽкренлҽп тарихи 

теманың үзлҽштерелҽ башлавы: «Итил суы ака торур» (Н. Фҽттах), «Кубрат хан», Атилла» 

(М. Хҽбибуллин) һ. б. Михаил Худяков, Һади Атласи, Газиз Гобҽйдуллин кебек 

галимнҽрнең тарихи хезмҽтлҽре кайтуның ҽдҽбиятка тҽэсире. Г. Исхакый исеменең һҽм 

ҽдҽби мирасының халыкка кайтуы, моның сүз сҽнгатенҽ, тарихи фикерлҽүгҽ ясаган зур 

уңай тҽэсире. СССРның таркалуы, ҽдҽбиятта яңа темаларның барлыкка килүе. 

Ҽ. Еники .Иҗаты турында белешмҽ. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» ҽсҽре (ҿзек). Язучының халык 

мирасына һҽм ул мирасны саклап китереп җиткерүчелҽргҽ хҽзерге мҿнҽсҽбҽтне яктырту 

үзенчҽлеклҽре.  

Г.Бҽширов .Иҗаты турында белешмҽ. «Җидегҽн чишмҽ» романы (ҿзек). Ҽсҽрдҽ 

табигатьне саклауның ҽһҽмиятен ачу, геройларны бҽялҽүдҽ табигатькҽ мҿнҽсҽбҽтнең роле. 

С.Хҽким.Иҗаты турында белешмҽ. «Гел кояшка карый тҽрҽзҽлҽрем», «Башка берни дҽ 

кирҽкми» шигырьлҽре. Ҽсҽрлҽрдҽ туган якның бирелеше, аларда нечкҽ лиризм. 

М.Мҽһдиев. Тормыш юлы һҽм  иҗаты турында белешмҽ. «Бҽхиллҽшү» повесте (ҿзек). 

Ҽсҽрдҽ авыл кешелҽренең рухи дҿньясын чагылдыру, аларның ҽхлакый сыйфатларының 

бирелеше. 

Н. Фҽттах . Тормыш юлы һҽм  иҗаты турында белешмҽ. «Итил суы ака торур» романы 

(ҿзек). Ҽсҽрдҽ Бҿек Болгар дҽүлҽте тҿзелү, шул заман кешелҽренең язмышы чагылу. 

Г. Афзал, Зҿлфҽт, Р. Харис, аларның үзенчҽлекле яклары.Р.Харис һҽм компоитор 

Р.Ахиярованың иҗади хезмҽттҽшлеге ―Шагыйрь мҽхҽббҽте‖ операсы. 

Т.Миңнуллин .Иҗаты турында белешмҽ. «Үзебез сайлаган язмыш» пьесасы. Анда мҽктҽп 

тормышының һҽм укытучылар образларының бирелеше, ҽхлак мҽсьҽлҽсенең куелышы.  

 Р.Фҽйзуллин.Иҗаты турында белешмҽ. «Якты моң», «Яздан аерып булмый 

Тукайны» шигырьлҽре. Аларда тирҽн уй, фҽлсҽфи олы фикернең бирелеше. 

Р. Гаташ .Иҗатына күзҽтү. «Ирлҽр булыйк», «Укытучы» шигырьлҽре. Ҽсҽрлҽрдҽ 

күтҽрелгҽн тҿп мҽсьҽлҽлҽр, аларның сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

 Балалар ҽдҽбияты 

Татар балалар ҽдҽбиятына күзҽтү. Җҽвад Тҽрҗеманов, Хҽкимҗан Халиков, Җҽҥдҽт 

Дҽрзаман.Аларның ҽсҽрлҽрендҽге тҿп тема һҽм проблемалар. 

Шҽҥкҽт Галиев иҗатына күзҽтү. Аның шигырьлҽрендҽ кеше һҽм шҽхес буларак 

формалашу процессындагы катлаулы мҿнҽсҽбҽтлҽрнең чагылышы. 

Роберт Миңнуллин иҗатына күзҽтү. Аның балалар поэзиясен үстерүдҽге эшчҽнлеге. 

Шигырьлҽрдҽ темалар, образларның бирелеше. 

Ятлау ҿчен ҽсҽрлҽр 
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1. Һ. Такташ ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖ (ҿзек) 

2. М. Җҽлил ―Ышанма!‖ 

3. С. Хҽким ―Гел кояшка карый тҽрҽзҽлҽрең‖ 

Ҽңгҽмҽ кору ҿчен якынча темалар 

 Хҽтеремдҽ мҽңге калыр туган җирем. 

 Яраткан язучым. 

 Батырлар даны мҽңгелек. 

Дҽрестҽн тыш уку 

1. Р. Мостафин ―Ҿзелгҽн җыр эзеннҽн‖ 

2. М.Хҽсҽнов ―Язгы аҗаган‖ 

Тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр 

Ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрлар. Образлар системасы. Шигырь тҿзелеше. Автор образы, лирик 

герой. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ сурҽтлҽү чаралары. Татар ҽдҽбиятында традициялҽр һҽм яңару 

проессы, жанрлар үсеше турында гомуми күзаллау булдыру. 

Татар телен укыту курсының эчтҽлеге 

1. Грамматика 

Грамматика турында тҿшенчҽ. Грамматиканың бүлеклҽре, аларның ҿйрҽнү объекты һҽм 

үзара бҽйлҽнеше турында гомуми мҽгълүмат. 

Татар теле грамматикасына нигез салган галимнҽр, аларның тҿп хезмҽтлҽре. 

2. Морфология 

 Морфология буенча үткҽннҽрне кабатлау һҽм тирҽнҽйтү:татар телендҽ сүзлҽрне 

тҿркемлҽү мҽсьҽлҽсе һҽм сүз тҿркемнҽре: исем, сыйфат, сан, рҽвеш, алмашлык, фигыль, 

аваз ияртемнҽре, хҽбҽрлек сүзлҽр; бҽйлеклҽр, теркҽгечлҽр; кисҽкчҽлҽр, ымлыклар, модаль 

сүзлҽр. 

 Сүзлҽргҽ морфологик анализ ясау. 

3. Синтаксис 

 Алдагы сыйныфларда синтаксис һҽм пунктуация буенча үтелгҽннҽрне кабатлау һҽм 

тирҽнҽйтү: сүз, сүзтезмҽ, җҿмлҽ кисҽклҽре, җҿмлҽ һҽм текст; гади җҿмлҽ синтаксисы: 

тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнеш, сүзтезмҽлҽр, җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре, җҿмлҽ 

лҽрне тҿркемлҽү принциплары һҽм аларның тҿрлҽре, сүз тҽртибе; кушма җҿмлҽ 

синтаксисы: кушма җҿмлҽлҽрнең форма һҽм мҽгънҽ ягыннан тҿрлҽре; ике компонентлы 

һҽм катлау лы кушма җҿмлҽлҽр; 

Текст , туры сҿйлҽм, кыек сҿйлҽм, уртак сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. 

 Татар телендҽ тыныш билгелҽрен кую принциплары һҽм үзенчҽлеклҽре. Гади һҽм 

кушма җҿмлҽлҽргҽ синтаксик анализ ясау. 

4. Стилистика һҽм сҿйлҽм культурасы 

 Татар ҽдҽби теленең функциональ стильлҽре. 

 5.10—11 нче сыйныфларда ҥткҽннҽрне гомумилҽштереп кабатлау. 

6. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм ҥстерҥ 

1. Фҽнни стильдҽ доклад язарга ҿйрҽнү. 

2.  Актуаль темага «түгҽрҽк ҿстҽл янында» сҿйлҽшү үткҽрү. 

3. Дҽрестҽ язган берҽр сочинениегҽ бергҽлҽп анлиз ясау. 

4. Укытучылар кҿне уңаеннан укытучылардан һҽм укучылардан интервью алу һҽм аны, 

мҽктҽп стена газетасында бастыру ҿчен, текст буларак формалаштыру. 

5. Конспектлар тҿзү, тезислар язу. 

6. Теллҽр ҿйрҽнү мҽсьҽлҽлҽренҽ багышланган матбугат конференциясе уздыру. 

7. Татарстанда икетеллелек мҽсьҽлҽлҽренҽ багышланган иҗади язма эшлҽр 

(сочинениелҽр һҽм изложениелҽр) эшлҽү. 

8. Программада каралган ҽдҽби ҽсҽрне ҿйрҽнгҽннҽн соң, сочинение язу. 

9. Тҿрле эш кҽгазьлҽре (белдерү, беркетмҽ,акт һ. б.) язу. 

10. Иҗтимагый-публицистик стильдҽге текстларны тҽрҗемҽ итү. 
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Предмет буенча укучылар ҥзлҽштерергҽ тиешле белем осталыгы һҽм кҥнекмҽлҽре 

(уку елы ахырына) 

1. Укылган ҽсҽр буенча ҽңгҽмҽдҽ катнаша, фикереңне белдерҽ алу. 

2. Уку һҽм сҿйлҽм барышында орфоэпик нормаларны саклау, сҿйлҽмдҽ җҽенке, гади 

җҿмлҽлҽрдҽн дҿрес һҽм урынлы файдалану. 

3. Ҽсҽр сюжетын сҿйлҽп бирҽ, аның тҿзелеше буенча ―хҽтер картасы‖ тҿзи белү. 

4. Сурҽтлҽү чараларыннан дҿрес файдаланып, лирик һҽм эпик, драма, лиро-эпик ҽсҽрлҽрне 

анализлау күнекмҽлҽренҽ ия булу. 

5. Ҽсҽргҽ объектив бҽя бирҽ белү, телҽсҽ кайсы ҽсҽрне анализлый, аңа рецензия яки 

аннотация яза белү. 

6.Ҽдиплҽрнең тормыш юлы һҽм иҗаты турында тулырак мҽгълүмат бирҽ белү. 

7.Татар ҽдҽбияты тарихын чорларга бүлҽ белү. 

8.Ҽдҽбт тҿрлҽр һҽм жанрлар. 

9.Матур щдщбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре белҽн бҽйлҽнеше. 

10.ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген һҽм тҿзелешен анализлый белү. 

 

 

 

 


