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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 
Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 
идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с 
которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 
эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 
в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 
социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на 
ступени основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 
традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения 
лабораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования  на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 
уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 
уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 
Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для 
более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 
процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 
педагогических технологий. 

Основными проблемами химии на ступени основного общего образования являются 
изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 
веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и 
путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни 
различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их 
учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 



структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических явлений. 
Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы 
неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и 
жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах может  структурироваться по 
темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 
достижение целей химического образования.  

Основными проблемами химии на ступени среднего общего образования на базовом  уровне 
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, 
как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых 
вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, 
которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы 
химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных 
блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом 
авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования 
в старшей школе. 

Основными проблемами химии на ступени среднего общего образования на профильном 
уровне являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, 
как бы ни различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых 
вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, 
которое структурировано по пяти блокам: Методы научного познания; Основы теоретической 
химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных 
блоков в авторских программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом 
авторских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования 
в старшей школе. 

«Естествознание» относится к числу базовых общеобразовательных курсов в профилях 
гуманитарной направленности на ступени среднего (полного) общего образования. Это 
обусловлено ведущей ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и 
технологий, улучшении качества жизни. В свою очередь, знакомство с естественнонаучным 
методом познания способствует развитию критического мышления, формированию культуры 
дискуссии и ответственной аргументации – качеств, необходимых каждому члену современного 
гражданского общества.  

Курс естествознания должны отличать, с одной стороны, широта охвата ключевых 
достижений естественных наук, а с другой, наглядный, качественный уровень их рассмотрения и 
приоритетное внимание к важнейшим прикладным аспектам. При этом в авторских учебных 
программах и учебниках следует соблюдать строгую преемственность по отношению к 
систематическим естественнонаучным курсам ступени основного общего образования.     

Содержание примерной программы распределено по разделам, большинство из которых 
можно отнести к одной из основных естественных наук: физике, биологии или химии. Это 
связано, главным образом, с  ограниченными кадровыми возможностями преподавания новой 
интегрированной дисциплины, которую поначалу, скорее всего, будут совместно вести 
традиционные учителя-предметники. В то же время в программу включены меж- и 
метадисциплинарные темы, обеспечивающие необходимую степень интеграции. Это, в первую 
очередь, представления о естественнонаучном методе познания, а также «преобразование и 
сохранение  энергии в природе и технике», «случайные процессы и вероятностные 
закономерности», «общность информационных процессов в биологических, технических и 
социальных системах», «эволюция как всеобщий принцип», «процессы самоорганизации», 
«глобальные экологические проблемы и пути их решения». 



Предметом образования в области физической культуры на ступени основного общего 
образования является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 
направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве 
многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со 
структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется 
по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 
деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, как 
учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 
соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 
бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом 
разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах 
здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами 
физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 
направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, 
направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 
дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 
учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 
заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается 
перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм 
занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 
самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 
учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 
сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 
основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 
действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 
организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 
направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 
видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих 
определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, 
что по решению Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного 
из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При 
этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 
разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 
«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 
необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной 
подготовкой. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 



человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 
деятельности). 

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 
прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет 
соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 
воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на 
формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 
разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 
предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 
деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении 
раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 
заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 
оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 
восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, 
ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение 
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 
себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 
способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В 
третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 
самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 
культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, 
индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 
упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-
ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-
оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» 
приводятся сведения об основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной 
деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются 
общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со 
спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование 
со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается 
учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 
подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения 
и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 
жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является 
предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из 
базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением педагогического 
Совета образовательного учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в 



школе спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его 
популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном освоении 
одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов 
(до 15%), который формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-
оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой». В 
третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для 
организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной 
подготовки. 

На ступени основного общего образования в  основу содержания учебного предмета 
география положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 
общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 
также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 
области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального 
компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 
активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 
окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 
общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 
время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 
Отечества. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии на ступени среднего общего 
образования сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 
страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. В гимназии изучается английский, немецкий, 
французский языки 

Изучение иностранного языка начинается со II класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 



основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 
сравнению с учащимися других возрастных групп.  
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 
родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 
учащихся. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 
данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 
межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 
так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 
иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 
проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 
содействует их социальной адаптации в современном мире. В гимназии введено изучено 2-го 
иностранного языка за счет школьного компонента. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в старшей  школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся  в основной школе. К моменту окончания основной  
школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по общеевропей-ской шкале) уровня 
коммуникативного владения английским  языком  при выполнении основных видов речевой 
деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им  возможность  
продолжать языковое образование на старшей ступени  в полной средней школе, используя 
английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-9 классах учащиеся уже приобрели 
некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 
характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 
межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  
Интернет-ресурсов   для социокультурного освоения  современного  мира и социальной адаптации 
в нем. 

     На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка за 
счет школьного компонента. Степень сформированности речевых, учебнопознавательных и 
общекультурных  умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  
языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его 
использовании  при изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях 
в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их  
профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 
связей английского  языка с другими школьными предметами.  



 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется достижение 
учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню  (В1) подготовки 
по английскому языку.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных  умений у 
школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  английского  языка создает реальные 
предпосылки для учета  конкретных  потребностей школьников в его использовании  при 
изучении других школьных предметов, а также в   самообразовательных целях в интересующих их 
областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их  профессиональные 
ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского  
языка с другими школьными предметами.  

Изучение искусства (изобразительного искусства) в основной школе призвано сформировать 
у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 
ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения 
к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 
образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 
заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 
потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 
эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-
творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 
реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 
искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов 
мышления, познания действительности и творческой деятельности. В  программе выделяются 
такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать основой тематизма 
рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно 
сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 
художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 
художественного образа и передачи эмоционального отношения человека миру. 

 Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы —  
формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 
ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 
подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 
творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-
ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 
деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 
процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 
картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего образования 
не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного 
модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 
содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких 
исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные исторические времена». В 



требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение 
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение 
исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи 
пропедевтического образования. С учетом этого, программа исторического образования на 
ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что 
изучает история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 
эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 
полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом 
пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в 
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 
психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех 
этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования  способствует 
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 
образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им 
себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 
учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 



Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 
базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 
образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 
уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 
уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 
ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 
учебного процесса.   

Основные содержательные линии  программы базового уровня исторического образования 
на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 
основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. Литература – 
базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без 
чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы 
закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого 
и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 
читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с 
миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 
ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 
человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 
контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 
зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 
словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 



способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 
математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 
мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 
алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 
линия «Начала математического анализа».  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 
том числе в простейших прикладных задачах.  

  При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

   Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе 
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 
обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 
проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике. Программа предусматривает 
выделение двух самостоятельных,  связанных между собой этапов. 

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить 
преемственность поотношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе.Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 
На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального 
опыта, познавательных возможностей учащихся. На каждом из этапов  реализуются 
межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 



 Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 
другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 
осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 
и др. 

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в 
представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, 
политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 
самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания 
обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению 
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 
понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся 
основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 
дисциплин.Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

В курсе ОБЖ на ступени основного общего, среднего общего  образования реализованы 
требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание курса выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения  
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 
формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий 
в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 
проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также 
формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков 
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 



предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 
физические методы изучения природы». 

«Природоведение» — интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, 
который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии. 

Программа, так же как и стандарт по природоведению, включает три основных 
содержательных раздела: «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений 
природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни». В рамках первого раздела на базе 
материала начальной школы закладываются основные представления об эмпирическом уровне 
научного познания: расширяются представления учащихся о наблюдениях, опытах и измерениях и 
их взаимосвязи при изучении объектов природы.  

Второй раздел углубляет и систематизирует знания учащихся о природных объектах, 
затрагивая вопросы связи мира живой и неживой природы.  

Учебный материал третьего раздела об «экологии, здоровье и безопасности жизни» включен 
в стандарт и примерную программу по природоведению в соответствии с требованиями 
современной жизни и построением базисного учебного плана. Вопросы сохранения и укрепления 
здоровья, безопасного поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего потребления, а 
также проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы необходимо включать в 
содержание учебного процесса в рамках различной практико-ориентированной деятельности.  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 



к изменяющимся условиям современного мира. 
 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне на ступени среднего образования , 
как и на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 
соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, 
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются 
языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Преподавание краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов 
федерального компонента: в 5 классах модуль предмета «Природа и экология Красноярского 
края» в учебном предмете природоведение, модуль предмета «Художественная культура 
Красноярского края» в учебном предмете искусство (изо). 

Изучение информатики и информационных технологий в  школе на базовом уровне и профильном 
уровне 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 мо-дели реальных объектов и процессов, используя при 
этом информационные и коммуника-ционные 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 ин-
формационной деятельности; приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования является 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 
умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 
мировоззрения. «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 
изучается с 5-го по 8-ой класс. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 
программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 
теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по 
учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно 
построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 
процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 
они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 



Основной целью реализации  краевого (национально-регионального) компонента является 
формирование у обучающихся целостного представления о Красноярском крае, сохранение и развитие 
социально-экономических и культурных достижений и традиций края. 
Краевой (национально-региональный) компонент реализуется на ступенях  основного общего, среднего  
общего образования. Краевой (национально-региональный) компонент устанавливает обязательные для 
изучения учебные предметы: "Литература Красноярского края", "Художественная культура Красноярского 
края", "История Красноярского края", "Природа и экология Красноярского края", "Спортивно-
познавательный туризм", "Основы регионального развития". 
Основой обучения  являются учебные предметы, в рамках которых изучается история, природа, культура, 
физическая культура, экономика и политико-правовое устройство края. 
 

 
 

 


