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Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Целевой 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

   1.1.1. Основная образовательная программа на уровне среднего общего образования 

«Средней общеобразовательной школы   №18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова» – это программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

   ООП  СОО  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и направлена на развитие общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание системы самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие ,  

самосовершенствование и самореализацию , сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие навыков ЗОЖ. 

   Основная  образовательная  программа среднего общего   образования (далее  ООП  СОО)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова»   (далее: МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова») разработана  на основе: 

 Закона   «Об  образовании в Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего   

образования (приказ МОиН РФ  №413 от 17 мая 2012года),  

Методического письма «О внесении   изменений в базисный учебный план № 01-01/5893 от 

17.08.2011г.  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические  требования к условиям 

обучения в ОУ СанПин 2.4.2.2821-10». 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ №18 имени 

Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» 

  с привлечением органа  самоуправления ОУ  (Управляющий Совет Школы),  а также с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, отражённых в 

концепции развития школы  на 2014- 2018годы 

  Программа  рассмотрена  и принята на педагогическом совете школы (Протокол №1 от 28 августа 

2014 года).   По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. Данная программа начинается с сентября 2014-2015 учебного 

года и будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС в соответствии с распорядительными 

документами.   

 

   ООП среднего общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека старшего школьного возраста  и 

нацелена на: 

на развитие нравственной, гармоничной, физически и духовно здоровой личности, 



способной к творчеству, саморазвитию и самореализации в отношении к будущей 

профессиональной деятельности, личностного  самоопределения в условиях инновационной 

экономики. 

Цели реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

заключаются в создании оптимальных условий для: 

-  достижения современного качества образования; 

-  освоения обучающимися Федеральных государственных образовательных стандартов; 

-  предоставления равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

-  формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения; 

-  развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности; 

- формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, гражданского 

становления личности; 

-  сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся; 

-  обеспечения преемственности по отношению к основному общему образованию. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-  создание условий для получения качественного среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

-  обеспечение доступности получения среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-  подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-  создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-  формирование и развитие  коммуникативной компетентности, способности свободно ори-

ентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-  укрепление понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, и кружков, ШНО «Эрудит», организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-  профессиональная ориентация обучающихся в сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 



-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

-  развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, связанных с процессами 

самоопределения, саморазвития и самореализации индивидуальности. 

 

  Нормативно-правовые и методические документы,   регламентирующие составление 

Основной  образовательной программы начального общего образования 

 

 Закон РФ «Об образовании»; (статья 14, 15); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего  образования (приказ 

МОиН РФ  №413 от 17 мая 2012года),  

 Устав ОУ, ряд локальных нормативно-правовых документов; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением 

Правительством РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений  Российкой Федерации 

(письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 №ИК-1494/19 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях""Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

1.1.2. Реализуемый концептуальный замысел  образовательной системы школы 

В 1998 году совместными усилиями педагогов, научных консультантов, учащихся и их 

родителей был разработан образ будущего образовательного учреждения и взят курс на 

построение Школы самовыражения ребенка. 

Школа самовыражения – это образовательное учреждение гуманистического типа. Его 

миссия заключается в оказании помощи ребенку стать и быть самим собой, развить и проявить 

свои способности, самоопределиться, самоутвердиться, самореализоваться  и самовыразиться, то 

есть помочь растущему человеку самоосуществиться. Рассматривая самоосуществление как смысл 

бытия человека и как основу подлинного человеческого счастья, педагоги направляют главные 

усилия на обеспечение данного процесса. 



Школа самовыражения – это образовательное учреждение, в котором индивидуальность 

учащегося и её развитие выступает целью, приоритетным направлением и критерием 

эффективности процесса обучения и воспитания. В нём личностно-ориентированный подход 

рассматривается в качестве ведущей ориентации работы педагогов.  

Школа самовыражения - это образовательное учреждение, где специально осуществляется 

деятельность по моделированию и формированию пространства для самовыражения каждым 

ребенком себя и своих возможностей. Самовыражение – это не самоцель, а необходимое условие 

успешного протекания процесса становления и проявления индивидуальности ученика. 

Ключевыми понятиями создаваемой образовательной системы являются: 

- самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему 

качеств и способностей; 

- индивидуальность – интегративное свойство человека, отражающее его способность к 

самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему 

бытию, к социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое 

сочетание и содержание общих, особенных и единичных черт конкретного индивидуума; 

- самоактуализированная личность – человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и 

способности; 

- субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

- субъектность – качество отдельного человека или группы, отражающее способность 

быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания 

активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

- Я-концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о самом 

себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими 

людьми, отношения к себе и окружающим; 

- выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности; 

- помогающие отношения – это отношения, в которых один из участников стремится к 

тому, чтобы у одной или обеих сторон произошли изменения в сторону более тонкого 

понимания себя, в сторону усиления выражения и использования всех своих 

потенциальных внутренних ресурсов (К. Роджерс); 

- системный подход – методологическая ориентация в деятельности, при которой объект 

познания или управления рассматривается как система; 

- образовательная система – это упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует построению в учебном заведении 

педагогически целесообразного процесса развития ребенка; 

- личностно-ориентированный  подход – методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действия обеспечивать и поддерживать 

процессы самопроявления, саморазвития и самореализации личности ребенка, развития 

его неповторимой индивидуальности. 

 

   Миссия образовательного учреждения, приоритетные направления развития, цели 

деятельности. 

Главным целевым ориентиром образовательной системы Школы самовыражения 

избирается следующая цель: эффективное содействие становлению и проявлению 

индивидуальности каждого ученика, формированию у него способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей. 

Наиболее значимыми ценностями для школьного сообщества являются такие, как 

«Самоактуализация», «Индивидуальность», «Субъектность», «Выбор», «Творчество», «Успех», 

«Доверие». Эти ценности выполняют роль принципов создаваемой образовательной системы и 

жизнедеятельности школьного сообщества. Деятельность, общение и отношения строятся на 

следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей. 



2. Принцип индивидуальности.  Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не 

только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь)  свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует  их в построении деятельности, 

общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в 

школьном сообществе. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 

учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в 

выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха.  Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует  

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству 

своего «Я». 

6. Принцип доверия и поддержки.  Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а 

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

 

Программа адресована:  

 

Обучающимся и  родителям (законным представителям): 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

 

Учителям: 

   - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации); 

- для организации подготовки кадров и планирования финансирования; 

- для совершенствования инфраструктуры образовательного учреждения и информационно –

образовательной  среды. 

 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 



 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  образовательной   программы   школы: 

 

создание механизма устойчивого развития обучающихся и достижения ими социально 

значимых результатов через: 

1) достижение заданного качества образования; повышение конкурентоспособности и мобильности 

выпускников; 

2) использование новых методов управления и организации образовательного процесса; 

3) развитие инновационной сферы; 

4) совершенствование используемых педагогических технологий в образовательной среде ОУ; 

5) повышение эффективности сотрудничества с субъектами социального партнерства; 

6) обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой, средствами обучения 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

7) применение информационных и коммуникационных технологий образовательном процессе; 

8) развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и общественности в управление 

образовательным процессом в ОУ. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отражают требования Стандарта, специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

системы общего образования. Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

отражают: 

Личностные результаты: 

1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)  сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 



форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной); 

6)  сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7)  сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8)  сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

9)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребленияалкоголя, 

наркотиков; 

11)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

12)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13)  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

14)  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-коммуникативной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6)   умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7)  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 



учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного 

образования в гимназии ведется работа по следующим направлениям: 

•  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

•  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

•  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

•  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: элективных курсов «Английская и американская 

литература (на английском языке)», «Страноведение (английский язык)», «Россия в сообществе 

мировых цивилизаций», «Право»; учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования; 

•  целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика; 

•  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

•  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

•  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 



•  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию обще учебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

ступени основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•  историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

•  образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

•  знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•  освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

•  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

•  уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



•  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в гимназии и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в гимназии, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•  готовность к профессиональному самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты; 

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  построению жизненных планов во временной перспективе; 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 



выбор; 

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; •работать в 

группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; •понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

•  обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•  работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

•  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

В средней школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 



человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

•  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

•  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного 

образования в школе ведется работа по следующим направлениям: 

•  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

•  реализация модели профильного обучения на основе предметно-поточной 

дифференциации; 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

•  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

•  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

•  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

ступени основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 



учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.4 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

•  обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-следственных 

связей; 

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•  работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  основам рефлексивного чтения; 

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.5  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

•  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объек 

тами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 



Интернет; 

•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информационные 

технологии», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Искусство (Мировая художественная культура)», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•  создавать текст на русском языке с использованием  клавиатурного письма; 

•  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

•  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

•  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», 

«Обществознание», «География», «История», «Алгебра. Геометрия», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 



•  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•  использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

•  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  выступать с аудио-видео-поддержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы;  

•  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

конкурсное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

•  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

•  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Информатика и ИКТ» и других предметов. 

1.2.6. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

•  использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 



математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

•   использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

•  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

•  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

•  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

•  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

•  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

1.2.7. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 



карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-  определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-  различать темы и подтемы специального текста; 

-  выделять главную и избыточную информацию; 

-  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

•  интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•  откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  критически относиться к рекламной информации; 

•  находить способы проверки противоречивой информации; 

•  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 



ситуации. 

В МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова» на уровне 

среднего общего образования в 2015-2016 учебном году реализуются Образовательные программы 

по предметам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 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. 

ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 



среднего общего образования научатся знать/понимать 

•  образную природу словесного искусства; 

•  содержание изученных литературных произведений; 

•  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

•  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

•  основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

•  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

•  воспроизводить содержание литературного произведения; 

•  анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

•  соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

•  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

•  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

•  определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

•  сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

•  выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

•  выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

•  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

•  составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

•  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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; 

•  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся 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 (видов-ременные, 

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 гимназистов: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 



взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  общения с представителями других стран, ориентации в современном поли- культурном 

мире; 

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

В результате изучения английского языка (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся знать/понимать 

•  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

•  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

•  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

•  лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь 

говорение 

•  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/ суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

•  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведче-ской информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 



языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

•  оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

•  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся знать/понимать 

•  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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. 



В результате изучения русского языка (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся знать/понимать 

•  факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

•  принципы и способы периодизации всемирной истории; 

•  важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

•  особенности исторического,

 историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

•  историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

•  взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

•  проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

•  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

•  классифицировать исторические источники по типу информации; 

•  использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

•  различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

•  использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

•  систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

•  формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для се аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

•  представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

•  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

•  формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

•  учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

•  осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся знать/понимать 

•  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 



•  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•  особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

•  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

•  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

•  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества); 

•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

•  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

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

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

•  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить 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 в 

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. 

ПРАВО 

В результате изучения права (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся знать/понимать 

•  права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь: 

•  правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

•  характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 



договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

•  объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

•  различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

•  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

•  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

•  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

•  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

•  определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

•  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

•  применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче 

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

•  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

•  нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 



социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

•  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 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: 

•  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 



Уравнения и неравенства 

уметь 

•  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

•  составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

•  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

•  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

•  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием 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, ар-

гументировать 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. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся знать/понимать: 

-  объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

-  различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; 

-  назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

-  использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

-  назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-  распознавать информационные процессы в различных системах; 



-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

-  осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

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

-  осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

-  представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 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; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

•  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно'-популярных статьях; 

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 защиты окружающей среды. 1.3.3.16. 



БИОЛОГИЯ 

В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся 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; 

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 

Интернет) 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). 

    ХИМИЯ 

В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего общего 

образования научатся 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; 

•  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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся знать/понимать: 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-  способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-  правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики; 

-  выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-  выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 



жизни для 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

-  активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать 

•  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

•  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

•  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу; 

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

•  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

•  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь: 

•  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

•  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

•  оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  ведения здорового образа жизни; 

•  оказания первой медицинской помощи; 

•  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

1.2.8. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности учреждения 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

•  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

•  общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

•  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

•  развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

•  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

•  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 



должны отражать: 

1)  развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и про-

фессиональному самоопределению; 

2)  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3)  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

•  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной

 траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

•  предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 



умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского союза генерала армии В.Ф.Маргелова» 

учебные достижения обучающихся 10-11-х классов в ходе промежуточной (текущей, 

тематической, полугодовой, годовой оцениваются по пятибалльной системе. 

При выставлении оценок учителям необходимо руководствоваться действующими 

критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету. Основными способами 

учета знаний учащихся по предмету являются устный ответ, письменные работы 

(самостоятельные, контрольные), практические работы, лабораторные работы, творческие работы. 

 При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 

учащихся свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 

решении конкретных учебных и практических задач. 

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается фактически 

достигнутый уровень умений и степень освоения знаний. Единые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по основным общеобразовательным предметам определены в «Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучаюжихся» 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускника. Государственная  

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французсий языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется обучающимися самостоятельно/ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  



универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)  готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования, 

3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня в ходе внешних непер-сонифицированных мониторинговых исследований.  

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2)  участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4)  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе проектирование индивидуального учебного плана на ступени среднего общего 

образования; 

5)  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и 

может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

•  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

•  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, 

обладая которыми, выпускник оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 

адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать 

в различных коллективах. 



В современной педагогике метод проектов понимается как образовательная технология, 

позволяющая формировать ключевые компетентности учащихся и, тем самым, достигать 

метапредметных результатов обучения. 

При работе над проектом наименее ресурсозатратным способом создается «естественная 

среда» (т. е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным) для формирования 

универсальных учебных умений (компетентностей) учащихся. Появляется исключительная 

возможность формирования у школьников способов деятельности по решению проблем 

(поскольку обязательным условием реализации метода проектов является решение учащимся 

собственных проблем средствами проекта) а также освоение способов деятельности, 

составляющих коммуникативную и информационную компетентности. 

Критерии оценки проектной работы: 

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

•  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•  условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников старшей школы данного образовательного 

учреждения. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио  

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-



предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных и  электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио  достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

•  педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и само-

стоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

•  соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио  достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную 

область использования портфолио  достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

•  становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

•  формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

•  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•  условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников старшей школы данного образовательного 

учреждения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Содержательный 

2.1.  .  Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) направлена на: 

•  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

•  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

•  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 



•  формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных действий обеспечивает: 

•  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; 

•  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

•  формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

•  решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

•  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

•  создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

•  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

•  практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

•  возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

•  подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта  и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

2.1.1. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.3.3. настоящей 

основной образовательной программы. 



2.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий 

 Так же как и в основной школе, в основе развития универсальных учебных действий (УУД) в 

средней школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

•  различных средств коммуникации, формирующего умения и навыки получения не-

обходимой информации из разнообразных источников; 

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 

элективных курсов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

•  ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

•  ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

•  ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-  на личностное самоопределение; 

-  на развитие Я-концепции; 

-  на смыслообразование; 

-  на мотивацию; 

-  на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  на учёт позиции партнёра; 

-  на организацию и осуществление сотрудничества; 

-  на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-  тренинги коммуникативных навыков; 

-  ролевые игры; 



-  групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

-  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

-  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

-  задачи на смысловое чтение. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

-  на планирование; 

-  на рефлексию; 

-  на ориентировку в ситуации; 

-  на прогнозирование; 

-  на целеполагание; 

-  на оценивание; 

-  на принятие решения; 

-  на самоконтроль; 

-  на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

В школе  к такому роду заданий относятся: подготовка спортивного праздника, концерта, 

экскурсии по школьному музею для учащихся начальной школы; подготовка материалов для сайта 

школы, электронной школьной  газеты «ЖЗЛ», Пресс-центра школы; ведение дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1)  цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подрост ков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

-  тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

-  необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

-  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 



на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•  практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

•  компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

представлена по следующим основаниям: 

•  видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,   

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),  инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

•  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, обла-

дающего определёнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 



•  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках ОУ), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

•  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

•  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - 

автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

•  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

•  проводить эффективные групповые обсуждения; 

•  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

•  чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

•  адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

•  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

•  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

•  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

•  исследовательская практика обучающихся; 

•  образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 



образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•  Школьное научное общество учащихся «Эрудит» - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с ШНО других школ; 

•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в средней школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

•  для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества учащихся; 

•  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

•  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

•  необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

•  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

•  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 



•  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

•  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

•  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

•  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных  установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•  создание учебной мотивации; 

•  пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•  развитие стремления к успеху и одобрению; 

•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

•  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 -6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)  принцип индивидуальных вкладов; 

2)  позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

•  все роли заранее распределены учителем; 

•  роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 



•  участники группы сами выбирают себе роли. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1)  ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2)  ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3)  обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 

справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Старшая ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3.  Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.  Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 



Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

•  чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

•  усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

•  письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

•  предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

•  вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

•  развивать навыки взаимодействия в группе; 

•  создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

•  развивать невербальные навыки общения; 

•  развивать навыки самопознания; 

•  развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•  учиться познавать себя через восприятие другого; 

•  получить представление о «неверных средствах общения»; 

•  развивать положительную самооценку; 

•  сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

•  познакомить с понятием «конфликт»; 

•  определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•  обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•  отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•  закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•  снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 



внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

•  анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•  опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

•  учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

•  учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

•  тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

•  аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

•  демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно практическом плане 



развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

•  осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

•  понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

•  оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

•  постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

•  анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

•  оценка своей готовности к решению проблемы; 

•  самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

•  самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического   отношения друг к другу. 

 

2.2. Программы отдельных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 



регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых 

МБОУ «СОШ № 18 имени Героя советского союза генерала армии В.Ф.Маргелова» в 2015- 

2016 учебном год



 

Р У С С К И Й    Я З Ы К  

 

Иванова С.А. 

Чернявская К.А. 

Удальцова М.Д. 

 

10-11 Программа по 

русскому языку для 10-

11 классов. Авторы: 

Греков В. Ф.,Чешко Л. 

А. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

Русский язык (базовый уровень). 10-11 

класс.  Просвещение 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

 

Иванова С.А. 

Удальцова М.Д. 

10 Программа для средних 

общеобразовательных 

учебных заведений . 5-

11 классы 

(под редакцией 

В.Я. Коровиной) 

 

 

Ю.В. Лебедев. Литература (базовый и 

профильный уровни): 10 класс. 

Просвещение 

Чернявская К.А. 

Удальцова М.Д. 

11 Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и др.  

под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 

класс. Просвещение 

 

И  С  Т  О  Р  И  Я  

 

Ильина Т.И. 10 Примерная программа 

основного общего 

образования по истории  

для ОУ,  реализующих 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования 2004 года. 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история. Базовый и профильный 

уровни. Русское слово 

 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 

России. Базовый и профильный уровни. 

Русское слово. 



Харлашова Е.В. 
 

11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Всеобщая 

история. Загладин Н.В. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «История. 

Обществознание», 5-11 

классы 

 

Алексашкина Л.Н. 11 кл. Всеобщая 

история. Мнемозина 

Базовый уровень: Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

История России. Просвещение 

Профильный уровень: Буганов В.И., 

Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История 

России. Просвещение. 10 кл. 

(заканчивают) 

Шестаков В.А. (под ред. Сахарова А.Н.) 

История России 11 кл. Профильный 

уровень. Просвещение 

 

О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Е  И  П Р А В О  

 

Харлашова Е.В. 

 

10 Учебные программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеева 

А.И.  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.Н. и др. Обществознание. 

Базовый уровень. 10 класс Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. Обществознание. 

Профильный уровень. 10 класс. 

Просвещение 

Никитин А.Ф. Право 10- 11 классы. 

Просвещение 

Харлашова Е.В. 
 

11 Профиль:Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф.,Лазебников А.Ю. 

Обществознание. Просвещение 

 

 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е    Я З Ы К И  

 

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К  



Пономарева Ю.С. 

Левченко А.А. 

Абабкова Ю.В. 

10-11 Английский в фокусе. 

2-11 классы 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. 

 

Афанасьева А.В., Дули Д., Михеева 

И.В., 

Эванс В. и др. Английский в фокусе. 

10,11 классы. Просвещение 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Алексеева  Е.Н. 

 

10-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык 5-9 классы. 

Автор- И.Л. Бим 

10-11 классы: Автор- 

Г.И. Воронина 

Воронина Г.И., И.В. Карелина Немецкие 

контакты. 10-11 класс 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Абабкова Ю.В.  

10-11 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Французский язык. 10-

11 кл. Григорьева Е.Я. 

Григорьева Е.Я. 

 Французский язык. 10-11 класс. 

Просвещение 

 

М А Т Е М А Т И К А  

 



Амосенок Н.Л. 

Иванова В.В. 
 

 

10 Математика. 5-11 

класс. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд  

 

 

1) Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый  

уровень). 10-11класс. Мнемозина 

2) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-

11класс. Просвещение 

Юдова Л.Н. 

Амосенок Н.Л. 
 

11   

1) Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый  

уровень). 10-11класс. Мнемозина 

2) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10-

11класс. Просвещение 

3) Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа 

(профильный уровень). 10-11класс. 

Мнемозина 

 

И Н Ф О Р М А Т И К А  

 

Ткаченко С.Д. 10-11 Программа базового 

курса «Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы 7-11 классы Н.Д. 

Угринович 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

(базовый уровень). 10 класс. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 



 

Г Е О Г Р А Ф И Я  

 

Косаржевская Я.Л. 

 

10, 

 

11 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

географии 

 

Максаковский В.Л. География (базовый 

уровень) 10, 11 класс. 

Просвещение 

 

Б И О Л О Г И Я  

 

Тиханова С.С. 10 Программа среднего 

(полного) общего 

образования 

по биологии 

10-11 классы. 

Базовый уровень. 

 

Авторы:  

И.Б. Агафонова,  

В.И. Сивоглазов 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Общая биология: 10-11 

класс. Базовый уровень. Дрофа 

 

Тиханова С.С. 11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Общая биология: 10-11 кл. 

Базовый уровень. Дрофа 

 

Х  И  М  И  Я  

 

Долгаш В.В. 10 Программа курса 

химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Автор 

О.С. Габриелян 

О.С. Габриелян. Химия. 10 класс. Дрофа 

11 О.С. Габриелян. Химия. 11 класс. Дрофа  



 

Ф  И  З  И  К  А  

 

Исаков В.А. 10  

Программа курса 

физики для 

общеобразовательных 

учреждений 

7-11 классов 

Автор – Г.Я. Мякишев 

 

 

 

 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. Физика. 10 класс. 

Просвещение 

 

Исаков В.А. 

Ермолаев А.Я. 

 

11 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин. Физика. 11 класс. 

Просвещение 

 

О С Н О В Ы   Б Е З О П А С Н О С Т И   Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  ( О Б Ж )  

 

Никитин В.Т.  

10-11 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений» 5 – 11 

класс авторы 

А.Т.Смирнов, 

Е.Л.Вишневская, 

В.Б.Волошинов 

Вангородский С.Н. , Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9, 10-11 классы. 

Дрофа 

 

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  

 



 

 

2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени среднего 

общего образования 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) 

общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов 

задач. 

Пинигин В.П. 

Егоров И.А. 

 
 

 

11,10 

 

 

Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов 

(Рук. В.И. Лях) 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая  

культура. Просвещение 

 



Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, 

изучаемых на профильном уровне) или предоставляет возможность каждому учащемуся 

самостоятельно выбрать отдельные предметы, изучаемые на базовом или профильном 

уровне. 

Примерными профилями обучения могут быть: социально-гуманитарный, 

социально-экономический, физико-математический.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующему перечню учебных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, экономика, 

право, география, биология, физика, химия, информатика и информационные технологии, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы химия, биология, физкультура, ОБЖ, география представлены 

только на базовом уровне. 

Образовательное учреждение предоставляет возможность изучать на профильном 

уровне (по выбору учащихся) следующие предметы: русский язык, литература, 

математика, физика, иностранный язык (английский язык), история, обществознание, 

право, экономика, информатика и ИКТ .  

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

2.2.1. Программы  учебных  предметов,  курсов обязательной части учебного 

плана 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая примерная программа по русскому языку для X-XI 

классов создана на основе федерального компонента государствен- 

ного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа 



детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об- 

щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средст- 

вами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

Программа является примерной и служит ориентиром для раз- 

работчиков авторских программ и учебников. Она не отдает пред- 

почтения какой-либо одной концепции преподавания русского язы- 

ка в ущерб другим. На ее основе могут быть созданы авторские про- 

граммы и учебники, в которых найдут отражение различные теории 

и практические методики. 

Основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения и распределение по 

классам определяется в конкретных авторских программах. В на- 

стоящей программе указывается примерное распределение учебных 

часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. 

Структура документа 

Примерная программа по русскому языку для базового уровня 

представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным рас- 

пределением учебных часов по основным разделам курса; требова- 

ния к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в 

виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. В реальном учебном про- 

цессе формирование указанных компетенций должно происходить в 

тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения тем, 

включенных в тот или иной блок, в авторских программах может 

определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания 

русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться ус- 

пеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его со- 

циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обес- 

печивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель- 

ности, самообразования и самореализации личности. Будучи фор- 

мой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз- 

рывно 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, как 

и на предшествующем этапе, структурировано на основе компе- 

тентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лин- 

гвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 



речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сфе- 

рах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, пси- 

хологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетен- 

ции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и обще- 

ственном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного за- 

паса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского язы- 

ка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межна- 

ционального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентирован- 

ного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникатив- 

ного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез язы- 

кового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем 

не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каж- 

дый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле- 

ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабаты- 

ваются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, при- 

мерная программа создает условия для реализации углубления дея- 

тельностного подхода к изучению русского языка в старших клас- 

сах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, свя- 

занные с формированием общей культуры, с развивающими и вос- 

питательными задачами образования, с задачами социализации лич- 

ности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультур- 

ный уровень человека, способного к продолжению обучения в обра- 

зовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается ин- 

тегрированный подход к совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Как и примерная программа для основного общего образова- 

ния, данная программа состоит их трех тематических блоков. В пер- 

вом представлены дидактические единицы, обеспечивающие совер- 

шенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактиче- 

ские единицы, которые отражают устройство языка, а также основы 

культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздей- 

ствия, то есть целесообразного и оптимального использования язы- 

ковых средств и речевых механизмов для достижения целей обще- 

ния. Это содержание обучения является базой для развития речевой 



компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидакти- 

ческие единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспе- 

 

чивающие культурно-исторический компонент курса русского языка 

в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвя- 

заны или интегрированы, поскольку процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных усло- 

виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг 

с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изуче- 

ние тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет 

примерный характер. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориен- 

тированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под- 

ходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представ- 

ления о русском языке как духовной, нравственной и культур- 

ной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального об- 

щения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адапта- 

ции; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо- 

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; ин- 

формационных умений и навыков; 

• 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, классифи- 

цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор- 

мативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной ре- 

чевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфо- 

графической и пунктуационной грамотности. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) об- 

щего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 

часов, ХI классе – 35 часов. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллекту- 

альное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения старшеклассник получает воз- 

можность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 



деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне со- 

вершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и со- 

поставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осущест- 

влять библиографический поиск, извлекать информацию из различ- 

ных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуще- 

ствлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников, которые содержат следующие компонен- 

ты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каж- 

дым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и на- 

выков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практи- 

ческой деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(70 час) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе 

их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая 

ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, пуб- 

лицистический), разговорная речь и язык художественной литерату- 

ры как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. При- 

знаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, ре- 

цензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенст- 

вование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 

форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назна- 

чение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, ре- 

зюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового до- 

кумента. Совершенствование культуры официально-делового обще- 

ния в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначе- 

ние. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публи- 

цистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступле- 



ние: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. При- 

знаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совер- 

шенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, науч- 

ной и публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие 

умений монологической и диалогической речи в разных сферах об- 

щения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации*  

Совершенствование культуры восприятия устной монологиче- 

ской и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров     

(чтение и информационная переработка). Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомитель- 

но-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функцио- 

нальных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических 

средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и 

др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобра- 

зительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(39 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской 

Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние 

русского языка на становление и развитие других языков России.* 

1 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским 

и для школ с родным (нерусским) языком обучения едины. Специфические для 

школ с родным (нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком * 

Формы существования русского национального языка (лите- 

ратурный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвя- 

зях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической 

систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразно- 

сти, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последова- 



тельности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) нормы рус- 

ского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы совре- 

менного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Про- 

изношение некоторых грамматических форм. Особенности произ- 

ношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы 

ударения в современном русском языке. Допустимые варианты про- 

изношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом со- 

ответствии с его лексическим значением – важное условие речевого 

общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм 

слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласова- 

ния, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Норматив- 

ное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построе- 

ние предложений с обособленными членами, придаточными частя- 

ми. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смы- 

словые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и ос- 

новные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, 

дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Раз- 

делы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый 

из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препи- 

нания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче 

чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунк- 

туационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и спра- 

вочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грам- 

матических трудностей, орфографический словарь и справочники по 

русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с 

точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и публици- 



стического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(3 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая пред- 

меты и явления традиционного русского быта; историзмы; фольк- 

лорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культу- 

ры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским 

языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия на- 

циональных культур. 

Особенности русского речевого этикета*. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера- 

турный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимо- 

связь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографиче- 

ские и пунктуационные нормы современного русского литера- 

турного языка; нормы речевого поведения в социально-куль- 

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще- 

ния; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформ- 

ления, эффективности достижения поставленных коммуника- 

тивных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильно- 

сти, точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ- 

циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю- 

щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источни- 

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в элек- 

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогиче- 

ские высказывания различных типов и жанров в учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци- 



ально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпи- 

ческие, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуаци- 

онные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссион- 

ных проблем; 



• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и куль- 

турной ценности народа; приобщения к ценностям нацио- 

нальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навы- 

ков самостоятельной деятельности; самореализации, самовы- 

ражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используе- 

мых языковых и речевых средств; совершенствования способ- 

ности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре- 

чью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреж- 

дений с родным (нерусским) языком обучения: 

• осознавать национальное своеобразие русского и родного 

языков, различия их фонетической, лексической и граммати- 

ческой систем; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

• переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по математике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предмет- 

ных тем образовательного стандарта и дает примерное распределе- 

ние учебных часов по разделам курса. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем уча- 

стникам образовательного процесса получить представление о це- 

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления 

авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвари- 

антную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 



остается возможность авторского выбора вариативной составляю- 

щей содержания образования. При этом авторы учебных программ и 

учебников могут предложить собственный подход в части структу- 

рирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохране- 

нию единого образовательного пространства, не сковывая творче- 

ской инициативы учителей и авторов учебников и предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к по- 

строению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с примерным распределением учеб- 

ных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки вы- 

пускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продол- 

жаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элемен- 

ты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логи- 

ки», вводится линия «Начала математического анализа». В рам- 

ках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов чи- 

словых выражений и формул; совершенствование практических на- 

выков и вычислительной культуры, расширение и совершенствова- 

ние алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты при- 

менения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование уме- 

ния применять полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических зако- 

номерностях в окружающем мире, совершенствование интеллекту- 

альных и речевых умений путем обогащения математического язы- 

ка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне на- 

правлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсаль- 

ном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного вообра- 

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответ- 

ствующей специальности, в будущей профессиональной дея- 

тельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необхо- 

димыми в повседневной жизни, для изучения школьных естест- 



веннонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения об- 

разования в областях, не требующих углубленной математиче- 

ской подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отно- 

шения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией мате- 

матических идей, понимания значимости математики для обще- 

ственного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для обра- 

зовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики на этапе основного общего образования отво- 

дится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тема- 

тических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, 

дискретной математике, геометрии. 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 30 учебных часов для реализации авторских подходов, ис- 

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических техно- 

логий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования 

учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для опи- 

сания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполне- 

ния расчетов практического характера; использования математиче- 

ских формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобще- 

ния и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обосно- 

вания выводов, различения доказанных и недоказанных утвержде- 

ний, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения 

своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнени- 

ем авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, ко- 

торых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием по- 

ложительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти тре- 

бования структурированы по трем компонентам: «знать/пони- 

мать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 

последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 



разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ори- 

ентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать дос- 

тижению более высоких уровней. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать1 

• значение математической науки для решения задач, возни- 

кающих в теории и практике; широту и в то же время ограни- 

ченность применения математических методов к анализу и ис- 

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой матема- 

тике для формирования и развития математической науки; ис- 

торию развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рас- 

суждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись- 

менные приемы, применение вычислительных устройств; на- 

ходить значения корня натуральной степени, степени с рацио- 

нальным показателем, логарифма, используя при необходимо- 

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений 

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и при- 

кидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразова- 

ния буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу- 

ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, со- 

держащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче- 

ские функции, используя при необходимости справочные ма- 

териалы 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 формуле2 

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 практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, пред- 

ставления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня под- 

готовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

• вычислять производные и первообразные элементарных функ- 

ций, используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, стро- 

ить графики многочленов и простейших рациональных функ- 

ций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• 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 три- 

гонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и нера- 

венств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических мо- 

делей; 

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 ос- 

нове подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской 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 фор- 

мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изо- 

бражениями; 



• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом рас- 

положении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выпол- 

нять 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 плани- 

метрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических си- 

туаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространст- 

венных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Данный курс математики предназначен для учащихся, ближайшее будущее которых не 

будет связано с изучением математики в высшей школе. Он представляет собой модификацию 

содержания базового курса на "общекультурном" уровне. 

"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных 

историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса вы- 

делены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение школьного 

курса математики. При этом значительная часть материала, который в обязательном минимуме 

содержания основных образовательных программ стандарта выделен курсивом, снят из 

основного содержания примерной программы. Кроме того, некоторые математические 

вопросы, обязательные для усвоения на базовом уровне и необходимые для создания целостного 

представления о предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах 

данного курса, выделены в данной программе курсивом и даются в ознакомительном 

плане. 

Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам, обу- 

чающимся по программам для общекультурного уровня. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно- 

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про- 

грамм и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предло- 

жить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения по- 

следовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содер- 

жание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и фор- 

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае- 

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль- 

ных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружаю- 

щем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средст- 

ве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельно- 

сти; 

• 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 подго- 

товки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эво- 



люцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала 

по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают раз- 

нообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения приклад- 

ных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструк- 

ций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации по- 

лученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различе- 

ния доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в резуль- 

таты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают сис- 

тему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты 

представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практи- 

ке; 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 математи- 

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени- 



мость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене- 

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степе- 

ни с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли- 

тельные 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, радика- 

лы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя спра- 

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и 

знания, необходимые для 

применения перечисленных ниже умений. 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

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 элементарных функций, используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппа- 

рата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

• составлять уравнения 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 использовани- 

ем известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо- 

дов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и мето- 

ды; 

• 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 изучен- 

ных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по физике 

Базовый уровень 

X-XI классы 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по физике составлена на основе федерального компонента госу- 

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпред- 

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про- 

грамм и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать 

варианты программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения 

тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может 

быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие воз- 



можности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; ос- 

новное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, реко- 

мендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования струк- 

турируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос- 

нове 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 ис- 

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор- 

мации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис- 

точников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со- 

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готов- 

ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от- 

ветственности 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. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Общеучебные умения, навыки  
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При- 

оритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа- 

тельства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь- 

ных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ- 

ных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе- 

ние оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус- 

ваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятель- 

ности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, 

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных 

данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, восприни- 

мать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного про- 

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 



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, пла- 

нета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи- 

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер- 

гия 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; электромагнит- 

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу- 

чение 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи- 

ки, 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 информа- 

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной 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 защиты окружающей среды. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно- 

го стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомен- 

дуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж- 

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен- 

ностей учащихся. В примерной программе определен перечень демонстраций, лаборатор- 

ных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно- 

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос- 

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче- 

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качествен- 

ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про- 

грамм и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образо- 

вания. Составители учебных программ и учебников химии могут предложить собственный 

подход в части структурирования и определения последовательности изучения учебного 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельно- 

сти, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует со- 

хранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса химии в старшей школе на базо- 

вом уровне. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со- 

держание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по химии на базовом уровне. В 

примерной программе представлено минимальное по объему, но функционально полное 

содержание. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зави- 

симости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, ис- 

следование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские про- 

граммы 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 автор- 

ских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом автор- 

ских концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образова- 

ния в старшей школе. 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз- 

ных 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 источ- 

ников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще- 

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве- 

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 



задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове- 

ка и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализа- 

ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про- 

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на ба- 

зовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); ис- 

пользование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосно- 

вывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректи- 

ровка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресур- 

сов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно- 

сти. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на- 

правлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориен- 

тированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно- 

сти; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру- 

жающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус- 

ваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея- 

тельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выяв- 

лять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный по- 

иск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель- 

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Базовый уровень 

Статус документа 

Примерная программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 



и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Авторы учебников и методических пособий, учителя информатики могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последо- 

вательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержа- 

ние с примерным распределением учебных часов по разделам курса и возможной 

последовательностью изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базо- 

вом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло- 

гических 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой 

дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного 

процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) 

некоторой формы 

представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент 

связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помо- 

щью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной 

данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 



двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится 

«информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к инфор- 

мационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом 

случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информа- 

ционная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных 

программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые задачи с 

использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информа- 

ционные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на 

учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним 

широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых 

задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных  техноло- 

гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со- 

временная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде- 

лями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержа- 

тельных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 

отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных 

направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих законо- 

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию ис- 

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

� автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов ин- 

формации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

� АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструмен- 

тальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

� АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 



� АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание 

на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движе- 

ние само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в 

каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 

целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или 

стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют 

информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 

всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной 

модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При 

работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями 

(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 

программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде 

всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой 

информационно-справочной системе - также относится к информационному моделированию. 

Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и 

исследования 

соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информаци- 

онное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно 

рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управле- 

ния, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь идет, 

прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие 

закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. 

Управление 

также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике обучения. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, 

автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее чис- 

ло информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной 

системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким 

компонентам информационное моделирование и информационные основы управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по 

спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на 

следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 

основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных под 

информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы 

это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных 

линий курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность 

осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 



ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной за- 

дачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
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9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по биологии составлена на основе федерального компонента государст- 

венного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структури- 

рование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. Созданные на 

ее основе авторские учебные программы и учебники должны соблюдать строгую 

преемственность с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем лабораторных 

и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в примерной программе лабораторных и практических работ являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 

примерной программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом 

специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) 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. 



Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базо- 

вом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

разви- 

тия современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

нау- 

ке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятель- 

ности 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, 

раз- 

личных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

ис- 

точниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсу- 

ждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последст- 

вий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собствен- 

ному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для обра- 

зовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 

70 часов, 

в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

Однако воз- 

можно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на- 

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на базовом уровне 

направле- 



ны на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспро- 

изведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, 

анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсе- 

дневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

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 

тео- 

рий 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, 

изме- 

няемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устой- 

чивости 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; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зароды- 

ши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно- 



сти), 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 

деятель- 

ности 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 Интернет) 

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 

продук- 

тами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Статус документа 

Примерная программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Примерная программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования 

курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 



Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а 

также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании 

курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Вариативная часть курса формируется на основе резерва свободного учебного времени, 

установленного примерной программой (14,3 % от общего объема учебных часов). Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ и 

учебников, 

либо самостоятельно учителем (если он использует примерную программу как рабочую). При 

этом авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный подход к 

структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, установленных 

программой, определения последовательности изучения этого 

материала, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации 

учащихся. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в 

модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью 

изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) 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 (полного) 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 (полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на 

ступени среднего (полного) 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. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 

X-XI классов: 

 История России Всеобщая история 
X класс 70 ч История России 

(с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до середины XIX в.) – не менее 24 ч 

10 ч. 

XI класс 70 ч История России 

(вторая половина XIX в. –начало XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. –начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

10 ч. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего 

образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит 

в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную подготовку в 

рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного 

учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в 

рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована 

особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – 

особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся. 

 

Цели 

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

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 

часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных 

для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно- 

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной 

информации по заданной теме,  в источниках различного типа, извлечения необходимой 

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

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

второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные 



положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают 

требования к 

рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных 

достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 

учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 

образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 

изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 

психолого- 

возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям 

исторического 

образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, 

различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, формулировать собственную 

позицию и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, 

выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие непосредственной проверке (в том 

числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА по географии 

ДЛЯ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                      (Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по географии составлена на основе федерального компонента го- 

сударственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последователь- 

ность их изучения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по каж- 

дому разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха- 

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточ- 

ной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про- 

грамм и учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом, авторы учебных программ и учебников мо- 

гут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определе- 

ния последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы зна- 

ний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым, при- 

мерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализа- 

ции различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содер- 

жание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую по- 

следовательность разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспита- 

тельных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине ми- 

ра, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, вос- 

производства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения тру- 

да, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, раз- 

ных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о со- 

временном 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. 

Цели: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина- 

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори- 

альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их реше- 

ния; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв- 

лений; 

• развитие познавательных _h_ _(_t_aинтересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами ми- 

ра, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и куль- 

турам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче- 

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож- 



ного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про- 

грамм, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м и 11-м классах. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, со- 

ставляет 10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных 

условий обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме- 

ний и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне 

назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный вы- 

бор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов по- 

знавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне за- 

нимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением приобре- 

тенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников гео- 

графической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; 

таблиц, 

картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, на- 

пример, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных про- 

грамм, различных видов человеческого общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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 жиз- 

ни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 



размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации на- 

селения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

Примерные программы по иностранным языкам 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Примерная программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На 

основе примерной федеральной программы разрабатываются региональные и авторские 

программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 



Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляю- 

щей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей 

регионов. 

2. Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со- 

держание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого не- 

возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня из- 

менения 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. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  межпредметностью (содержанием 

речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 



этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обуче- 

нию иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

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, 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 само- 

образовательных 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. 

4. Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

5. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на эта- 

пе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также 

реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного 

работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, свя- 

занных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

7. Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни и значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея- 

тельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, срав- 

нивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой ин- 

формации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на 



английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ1 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

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

самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. (50 часов). 

. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

1 Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который 

учитель 

может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема 

часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 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. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

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

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и ин- 

формационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы E1оu1091 устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

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; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 



Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных пред- 

ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с кон- 

струкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” 

( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамма- 

тических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси- 

тельных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числи- 

тельных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст- 

вование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот- 

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речево- 

го этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, не- 

личные 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, исто- 

рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече- 

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 



уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об- 

суждении 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 стан- 

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан- 

ной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

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

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

нятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Примерные программы по иностранным языкам 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Примерная программа по немецкому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образователь- 

ного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомен- 

дует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных свя- 

зей. На основе примерной федеральной программы разрабатываются региональные и ав- 

торские программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специ- 

фике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу- 

чения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 



уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравне- 

ния полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планирова- 

нии курса. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учеб- 

ного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляю- 

щей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, опреде- 

ления последовательности изучения этого материала, а также путей формирования систе- 

мы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем са- 

мым примерная программа содействует сохранению единого образовательного простран- 

ства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенно- 

стей регионов. 

2. Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со- 

держание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого не- 

возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня из- 

менения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает ста- 

тус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив- 

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност- 

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, геогра- 

фии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче- 

ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст- 

во приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурно- 

го, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обуче- 

нию иностранному языку (в том числе немецкому). 



В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носите- 

лями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебно- 

го предмета. 

Личностно -ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направлен- 

ность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (немецкому) 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 немецким 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 немецкий 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, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения немецкого языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников 

в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в само- 

образовательных 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 немецкого 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 немецкому языку. 

4. Цели обучения немецкому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 

ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, исполь- 

зованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп- 

ределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

5. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на эта- 

пе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней преду- 

смотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализа- 

ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного про- 

цесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (немецкого) языка в 10-11 классах, а также 

реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способ- 

ного работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, свя- 

занных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод 

для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

7. Результаты обучения 

Результаты обучения немецкому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Тре- 

бования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Феде- 

ральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требо- 

вания направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, комму- 

никативно-когнитивного и социокультурного подходов; освоение учащимися интеллек- 

туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованны- 

ми в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности, ее приоб- 

щения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея- 

тельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, срав- 

нивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой ин- 

формации, ориентироваться в тексте на немецком языке, делать краткие сообщения на 

немецком языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебно- 



го процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                      (210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

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

самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональ- 

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. (50 часов). 

. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего 

объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те- 

ме/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. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

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

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и инфор- 

мационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

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; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 



ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на немецком языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных спо- 

собов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 



Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, изученного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом 

с союзом ob. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех 

временных форм Passiv. 

Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; 

об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch 

haben + смыслового глагола в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, 

zuletzt). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот- 

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нере- 

чевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсу- 

ждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая пра- 

вила 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 стан- 

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ- 

ходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

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

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Примерные программы по иностранным языкам 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Примерная программа по французскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. На 

основе примерной федеральной программы разрабатываются региональные и авторские 

программы, создаются учебники и учебные пособия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании курса. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность выбора вариативной составляю- 

щей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 



предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей 

регионов. 

2. Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со- 

держание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе французский) 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 ста- 

тус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив- 

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност- 

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматиче- 

ским, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст- 

во приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе французский, способству- 

ет формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурно- 

го, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обуче- 

нию иностранному языку (в том числе французскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носите- 

лями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебно- 

го предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно- 

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направлен- 



ность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (французскому) 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 немецким 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 французский 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 интен- 

сивному 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, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения французского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников 

в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в само- 

образовательных 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 французского 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 французскому языку. 

4. Цели обучения французскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и французского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв- 



ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

5. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (французского) языка в 10-11 классах, а так- 

же реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьни- 

ков, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, спо- 

собного работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, свя- 

занных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры франкоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет. 

7. Результаты обучения 

Результаты обучения французскому языку в 10-11 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Фе- 

деральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Тре- 

бования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, ком- 

муникативно-когнитивного и социокультурного подходов; освоение учащимися интел- 

лектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребо- 

ванными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея- 

тельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, срав- 

нивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой ин- 

формации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на 

французском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебно- 

го процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ1 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

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

самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). 



Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. (90 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. (50 часов). 

. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

1 Общий объем учебного времени 210 учебных часов. Резерв свободного времени, который 

учитель 

может использовать по своему усмотрению, составляет 20 часов (около 10% от общего объема 

часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 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. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ- 

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

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

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 



Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

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

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

чувства; описывать свои планы на будущее. 

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; мимику, 

жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель- 

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться 

в письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источ- 

ников на французском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на французском языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 



• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения французским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; 

навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых 

союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque 

и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных 

с предлогами à и de. 

Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного 

наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого 



(Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных неличных 

форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Понимание при чтении 

значения глагольной формы passé simple. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и 

пассивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. 

Выражение гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия 

(Conditionnel présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных 

глаголов и безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, 

souhaiter, ordonner ; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации 

от «объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater ; il est clair, il est certain, il 

est probable). 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. Совершенствование 

навыков употребления указательных и притяжательных прилагательных и местоимений, 

прямых и косвенных местоимений-дополнений, местоимений en и y, ударных и безударных 

форм личных местоимений, неопределенных местоимений и прилагательных. 

Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и 

наречий и совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие 

временные значения (il y a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); 

наречия, выражающие количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно- 

временные значения (toujours, jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот- 

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речево- 

го этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, не- 

личные 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, исто- 

рических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила рече- 

вого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в об- 

суждении 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 стан- 

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан- 

ной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

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



чающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

нятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственно- 

го стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает при- 

мерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в 

модальности «не менее») распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 



Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

пред- 

ставляет 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, вво- 

дятся 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. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культу- 

ры, 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, то- 

лерантности, приверженности 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 для 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, отношений 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного 

учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, уни- 

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и клас- 

сификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социаль- 

но одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой ин- 

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, сис- 



тематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки вы- 

пускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного,  практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе 

творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять 

поиск социальной 

информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредствен- 

ной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками 

выпускников. 

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 

соци- 

альных 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 обще- 

ствоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать 

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

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргумен- 

ты по определенным проблемам; 

• подготовить 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 в массовой 

коммуника- 

ции; 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. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматрива- 

ет выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержа- 

тельного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для состав- 

ления авторских учебных программ и учебников, может ис- 

пользоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязатель- 

ную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ 

и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последо- 

вательности изучения этого материала, а также путей форми- 

рования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различ- 

ных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: поясни- 

тельную записку; основное содержание с примерным распре- 

делением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Примерная программа не распределяет учебный мате- 

риал по отдельным классам: все содержание литературного 

образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения 

курса на историко-литературной основе. Примерная програм- 

ма включает в себя перечень выдающихся произведений ху- 

дожественной литературы с аннотациями к ним. Таким обра- 

зом детализируется обязательный минимум содержания лите- 

ратурного образования: указываются направления изучения 

творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминан- 

та произведения); включаются историко-литературные сведе- 

ния и теоретико-литературные понятия, помогающие освое- 

нию литературного материала. Произведения малых эпичес- 

ких жанров и лирические произведения чаще всего сопровож- 

даются одной общей аннотацией. 

Примерная программа состоит из двух частей: программа 



для школ с русским (родным) языком обучения и программа 

для школ с родным (нерусским) языком обучения. Обе части 

структурированы следующим образом: 

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века. 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубеж- 

ной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в про- 

грамме, как и в образовательном стандарте, в виде самостоя- 

тельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации 

к предлагаемым для изучения произведениям и рассматрива- 

ются в процессе изучения конкретных литературных произве- 

дений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирую- 

щая духовный облик и нравственные ориентиры молодого по- 

коления. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосоз- 

нания, 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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фун- 

даментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 

учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классиче- 

ской и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культу- 

ры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образо- 

вания сохраняет преемственность с Примерной программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения худо- 

жественного произведения как незаменимого источника мыс- 

лей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобще- 

ние старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духов- 

ный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произве- 

дений для изучения в школе являются их высокая художест- 

венная ценность, гуманистическая направленность, позитив- 

ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно- 

исторические традиции и богатый опыт отечественного обра- 



зования. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения на ба- 

зовом уровне курс литературы характеризуется определен- 

ной спецификой как содержания, так и структуры. Основные 

критерии отбора художественных произведений для изучения 

в такой школе совпадают с критериями, предложенными для 

русской школы. Однако, ввиду билингвального и бикультур- 

ного характера школы, которая одновременно вводит учащих- 

ся в мир русской и родной литературы и культуры, возникает 

необходимость представить в программе элементы сопостав- 

ления русской и родной литературы. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых 

для изучения в русской школе, обусловлена необходимостью 

представить художественные произведения, насыщенные 

культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в 

контекст менее знакомой для них русской культуры; более 

широко и многогранно отразить своеобразие русских нацио- 

нальных традиций, обычаев, особенности русского нацио- 

нального характера, духовные основы русской культуры; 

стремлением представить те произведения русских писателей, 

в которых нашло отражение этническое многообразие России. 

Более слабое, по сравнению с русскими учащимися, владение 

русским языком объясняет необходимость либо некоторого 

уменьшения числа предлагаемых для изучения литературных 

произведений, либо представления их в сокращении или во 

фрагментах без ущерба, однако, для полноценного восприятия 

творчества того или иного писателя в целом. Указанные со- 

кращения не касаются произведений, выносимых на итоговую 

аттестацию выпускников, и не отразятся на их подготовке к 

итоговым экзаменам. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в 

школе с родным (нерусским) языком обучения в ней продол- 

жается и углубляется изучение больших по объему произведе- 

ний русской классики, первоначальное представление о кото- 

рых учащиеся уже получили в основной школе (А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой  нашего време- 

ни», Н. В. Гоголь «Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и 

дети», Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо», Ф. М. 

Достоевский «Преступление и наказание», Л. Н. Толстой 

«Война и мир»). 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диа- 

лог русской и родной литературы и культуры, учитывать их 

специфику и духовные корни. Таким образом реализуется 

принцип единого литературного образования, решающего об- 

разовательные и воспитательные задачи на материале двух 

(родной и русской) литератур. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятель- 

ности по освоению содержания художественных произведений 

и теоретико-литературных понятий: 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведе- 

ний 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 ге- 

роев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического со- 

держания произведения. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учетом мнения оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на ос- 

нове и по мотивам литературных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности явля- 

ются: 

− Сопоставление произведений русской и родной литературы 

выявление сходства нравственных идеалов, национального 

своеобразия их художественного воплощения. 

− Самостоятельный перевод фрагментов русского художествен- 

ного текста на родной язык, поиск в родном языке эквива- 

лентных средств художественной выразительности. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо- 

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель- 

ной деятельности в современном мире; формирование гумани- 

стического мировоззрения, национального самосознания, гра- 

жданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду дру- 

гих искусств; культуры читательского восприятия художест- 

венного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; об- 

разного и аналитического мышления, эстетических и творче- 

ских способностей учащихся, читательских интересов, худо- 

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных све- 

дений и теоретико-литературных понятий; формирование об- 

щего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации лите- 

ратурного произведения как художественного целого в его ис- 

торико-литературной обусловленности с использованием тео- 

ретико-литературных знаний; написания сочинений различ- 

ных типов; поиска, систематизации и использования необхо- 

димой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) язы- 

ком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эсте- 

тического кругозора учащихся при параллельном изучении 



родной и русской литературы; 

• формирование умения соотносить нравственные идеалы про- 

изведений русской и родной литературы, выявлять их сходст- 

во и национально-обусловленное своеобразие художествен- 

ных решений; 

• совершенствование речевой деятельности учащихся на рус- 

ском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-вырази- 

тельными средствами; 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образователь- 

ных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для 

обязательного изучения учебного предмета "Литература на 

этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI клас- 

сах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в не- 

делю). 

В примерной программе расписано 180 учебных часов, 

предусмотренный резерв свободного учебного времени со- 

ставляет 30 учебных часов (или 14%) для реализации автор- 

ских подходов, использования разнообразных форм организа- 

ции учебного процесса, внедрения современных методов обу- 

чения и педагогических технологий. Указанные в программе 

часы, отведенные на изучение творчества того или иного писа- 

теля, предполагают возможность включения, кроме названных 

в программе, и других эстетически значимых произведений, 

если это не входит в противоречие с принципом доступности и 

не приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо пре- 

дусмотреть в рамках отведенного времени часы на развитие 

письменной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельно- 

сти 

Примерная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на- 

правлении приоритетами для учебного предмета "Литература" 

на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание 

текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно- 

смыслового анализа текста, использование различных ви- 

дов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование вырази- 

тельных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с ком- 

муникативной задачей; 



• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятель- 

ности; 

• использование для решения познавательных и коммуника- 

тивных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы дан- 

ных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, вла- 

дение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возмож- 

ностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», ко- 

торый полностью соответствует стандарту. Требования на- 

правлены на реализацию деятельностного, практико- и лично- 

стно ориентированного подходов; освоение учащимися интел- 

лектуальной и практической деятельности; овладение знания- 

ми и умениями, востребованными в повседневной жизни, по- 

зволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимы- 

ми для сохранения окружающей среды и собственного здоро- 

вья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к 

учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на 

более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпре- 

тировать произведение, используя сведения по истории и тео- 

рии литературы; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» те- 

мы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; опреде- 

лять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, харак- 

теризовать и определять, выразительно читать и владеть раз- 

личными видами пересказа, строить устные и письменные вы- 

сказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии 

на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жиз- 

ни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне уче- 

ник 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 произве- 

дение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра- 

зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпи- 

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жиз- 

нью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и об- 

щечеловеческое содержание изученных литературных произ- 

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литератур- 

ным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фраг- 

менты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитан- 

ному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, находить сходные черты и национально 

обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты рус- 

ского художественного текста, используя адекватные изобра- 

зительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведени- 

ях русской и родной литературы, давать им оценку, используя 

изобразительно-выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необхо- 

димую 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 про- 

изведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, по- 

нимания и оценки иноязычной русской литературы, формиро- 



вания культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение программы 

Примерная программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, конкре- 

тизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их 

изучение. 

Примерная программа не предназначена для практического использования в учебно-образова- 

тельном процессе и адресуется создателям авторских программ с целью сохранения ими 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между ступенями 

образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 

дидактических единиц, установленных в государственном стандарте. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по 

годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями 

и методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет им широкие возможности в 

реализации своих взглядов и 

идей на построение учебного курса, выборе собственных образовательных траекторий, 

инновационных 

форм и методов образовательного процесса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности не менее) распределением учебных часов по разделам; требования к 

уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 деятель- 

ность» 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 пре- 

доставление 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-спортивнойдеятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, 

необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных 

тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего 

(полного) общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможно- 

стей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкуль- 

турно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обо- 

гащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми 

видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формирова- 

нии здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упраж- 

нениями. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

этапе 

среднего (полного) общего образования, из расчета 2 часа в неделю в X и XI классах. Кроме 

того на преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный третий час из 

регионального (национально-регионального) компонента, в исключительных случаях – из 

компонента образовательного учреждения. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универ- 

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 



- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и прави- 

лам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уров- 

ню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на 

реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного 

подходов и 

задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи- 

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражне- 

ниями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб- 

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль- 

турой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев- 

ной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе феде- 

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, 



дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня 

учебного оборудования 

и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- 

патриотического воспитания. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учеб- 

ников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

преде- 

лами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования, и при этом позволяет авторам учебных программ и учебников реализовать 

собственный подход 

в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

мате- 

риала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

и социализации обучающихся. 

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного про- 

странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура программы 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохра- 

нение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны 

государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и ка- 

чества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 

раздел. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе на- 

правлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при- 

родного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государ- 

ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граж- 

дан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к ге- 

роическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 



Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потреб- 

ности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвы- 

чайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе в 

количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

сво- 

бодного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских 

подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов 

обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приори- 

тетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены 

в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на 

формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Основное содержание программы 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание орга- 

низма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социаль- 



ные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последст- 

вия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 час) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха- 

рактера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрез- 

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 

защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населе- 

ния. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа- 

циях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных со- 

оружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуа- 

ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Фе- 

дерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве за- 

ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных си- 

туаций мирного времени. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных си- 

туаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 



области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные 

войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подго- 

товки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

под- 

готовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения во- 

енной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту- 

пающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде- 

ния альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской дея- 

тельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сол- 

дат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 



Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, на- 

рушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан- 

ных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вру- 

чение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса 

на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельно- 

сти личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные 

для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

си- 

туаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

при- 

зыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

ха- 

рактера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 



• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

от- 

ношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной 

помощи. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для X-XI классов 

создана на основе федерального компонента государственного стан- 

дарта среднего (полного) общего образования (профильный уро- 

вень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча- 

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изу- 

чения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа является примерной и служит ориентиром для раз- 

работчиков авторских программ и учебников. Она не отдает пред- 

почтения какой-либо одной концепции преподавания русского язы- 

ка в ущерб другим. На ее основе могут быть созданы авторские про- 

граммы и учебники, в которых найдут отражение различные теории 

и практические методики. 

Основные принципы организации учебного материала, его 

структурирование, последовательность изучения и распределение по 

классам определяются в конкретных авторских программах. В на- 

стоящей программе указывается примерное распределение учебных 

часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. 

Структура документа 

Примерная программа по русскому языку для профильного 

(филологического) уровня представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; основное со- 

держание с примерным распределением учебных часов по основ- 

ным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускни- 

ков. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в 

виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе 

формирование указанных компетенций должно происходить в тес- 

ной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и 

тем, включенных в тот или иной блок, в авторских программах мо- 

жет определяться в соответствии с избранной концепцией препода- 

вания русского языка. 



Общая характеристика учебного предмета 

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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки 

для восприятия и понимания художественной литературы как ис- 

кусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

 развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель- 

ности, самообразования и самореализации. 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее 

время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи 

между процессом изучения и процессом использования языка. Со- 

держание курса представляет собой единство процесса усвоения ос- 

нов лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений 

нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобра- 

но и структурировано на основе компетентностного подхода: в 

классах филологического профиля развиваются и совершенствуются 

языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетен- 

ции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общест- 

венном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного за- 

паса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование вла- 

дения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи; умений и навыков использования языка в различ- 

ных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интере- 

сам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формы выражения культуры, национально-культурной специфика 

русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и 

истории народа; совершенствование этикетных норм речевого об- 

щения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структуриру- 

ется содержание программы. Она состоит из трех тематических бло- 

ков, в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий 

развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 



навыков. В авторских программах возможно по-разному определять 

последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или 

иной блок. При этом важно отразить их взаимосвязь. 

Материал программы отобран и структурирован таким обра- 

зом, что при необходимости содержание отдельных блоков или раз- 

делов может быть развернуто в самостоятельные курсы (в рамках 

элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения опре- 

деленное внимание должно уделяться каждой из названных компе- 

тенций. В то же время профильный курс русского языка должен 

обеспечить готовность к получению высшего филологического об- 

разования, поэтому приоритетным в данном курсе является форми- 

рование и совершенствование лингвистической компетенции уча- 

щихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний 

о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви- 

вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической сис- 

теме русского языка; нормах речевого поведения в различных сфе- 

рах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, клас- 

сифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать истори- 

ческий комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые яв- 

ления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нару- 

шения. Профильный уровень нацеливает на применение получен- 

ных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ тек- 

ста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию 

навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться 

к разным видам лингвистических словарей и разнообразной спра- 

вочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представ- 

ления о русском языке как духовной, нравственной и культур- 

ной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального об- 

щения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению 

высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как мно- 

гофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи ос- 

новных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функци- 



ях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопостав- 

лять, классифицировать языковые явления и факты с учетом 

их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, со- 

ответствия сфере и ситуации общения; разграничивать вари- 

анты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной ре- 

чевой практике, в том числе в профессионально ориентиро- 

ванной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка на профильном (филологическом) уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В том 

числе: в Х классе – 105 часов, ХI классе – 105 часов. 

В примерной программе не отражен региональный (нацио- 

нально-региональный) компонент, на который в федеральном ба- 

зисном учебном плане отводится 10% учебного времени от 210 ча- 

сов, что составляет 21 час. Таким образом, примерная программа 

рассчитана на 189 часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллекту- 

альное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В результате обучения старшеклассник получает воз- 

можность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей: целена- 

правленный поиск информации в источниках различного типа, кри- 

тическое оценивание ее достоверности, передача содержания ин- 

формации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование 

свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакоми- 

тельное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование 

текста; владение основными видами публичных выступление (вы- 

сказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников, которые содержат следующие компонен- 

ты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каж- 

дым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и на- 

выков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практи- 

ческой деятельности ученика и в повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, 

роли старославянского языка в развитии русского языка, фор- 

мах существования русского национального языка, литера- 

турном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и еди- 

ниц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенден- 

ции в развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффектив- 

ности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно- 

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языко- 

вых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер- 

претацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непредна- 

меренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения постав- 

ленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и куль- 

туры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю- 

щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источни- 

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в элек- 

тронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки 

устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогиче- 

ские высказывания различных типов и жанров в социально- 

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учеб- 

ных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать соб- 

ственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпи- 

ческие, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуаци- 

онные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссион- 



ных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и куль- 

турной ценности народа; приобщения к ценностям нацио- 

нальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук и получения высшего филоло- 

гического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навы- 

ков самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях чело- 

веческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гумани- 

тарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреж- 

дений с родным (нерусским) языком обучения: 

• знать смысл понятий: национальный, государственный, миро- 

вой язык, язык межнационального общения; 

• знать сходства и различия фонетической, лексической и грам- 

матической систем русского и родного языков, речевого эти- 

кета русского народа и других народов России; 

• осознавать национальное своеобразие русского языка; 

• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

• переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Примерная программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Материал, который в обязательном минимуме содержания основных образовательных 

стандарта выделен курсивом, то есть подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки выпускников, введен в основное содержание примерной программы без 

выделения курсивом. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем 

самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 



воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное время может 

быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с учетом элективных 

курсов. Примерная программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 

изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по 

каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать1 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 



анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и 

знания, 

необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 



их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• 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; для 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 



теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

X-XI классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по физике на профильном уровне составлена на основе феде- 

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпред- 

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про- 

грамм и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать 

варианты программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения 

тем, перечнем демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может 

быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие воз- 

можности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; ос- 

новное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, реко- 

мендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела « Физика как наука. Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования струк- 

турируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего обра- 

зования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динами- 

ческих и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаменталь- 

ных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, тер- 

модинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, кван- 

товой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 175 учебных 

часов из расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 35 час для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 



Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При- 

оритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа- 

тельства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь- 

ных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони- 

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ- 

ных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви- 

деть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе- 

ние оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус- 

ваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятель- 

ности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, применять полученные знания для решения физических задач,приводить примеры 

практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного про- 

цесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, элек- 

тромагнитное  поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 



импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, ампли- 

туда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индук- 

ция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифрак- 

ция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; ра- 

диоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты;  физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из- 

лучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа- 



цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые  

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру- 

жающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе- 

нию в природной среде. 

                

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Примерная 

программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов 

истории. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования 

курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, а 

также может использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании 

курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Вариативная часть курса формируется на основе резерва свободного учебного времени, 

установленного примерной программой (14,3 % от общего объема учебных часов). Принципы 

построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных программ и 

учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует примерную программу как 

рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный 



подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков, 

установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в 

модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) 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. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования 

и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только 

объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более 

высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 

личностных качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные 

задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть 

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. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) 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 

истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и 

принципах системного исторического анализа. Основным объектом изучения является 

специфика развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовых, 

экономических, социокультурных) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа 

устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для 

X-XI классов: 

Классы  

Объем учебного времени 

(федеральный компонент) 

Разделы примерной программы Резерв учебного времени 

История России Всеобщая история 

X класс 140 ч История России 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 72 ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 48 ч 

20 ч 

XIкласс 140 ч История России 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 72 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 48 ч 

20 ч 

Реализация программы исторического образования на профильном уровне предполагает особую 

значимость 

межпредметных связей. Углубленное изучение курса истории не только связано с подготовкой 

учащихся к 

возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных заведений, но и 

является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи с этим, 

особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели 

гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов 

может существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения в 

системе высшего профессионального образования. 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

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; 

расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 



• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и 

методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 

образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, 

поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских 

задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 280 

часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 140 часов, из 

расчета 4 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного 

учебного времени в объеме 40 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, выбор профильной модели изучения истории 

определяется 

решением школы, а в принципе может быть осуществлен и каждым отдельным школьником. С 

точки зрения решения задач комплексной довузовской подготовки наиболее эффективным 

представляется формирование социально-гуманитарного профиля, где наряду с историей на 

профильном уровне могут изучаться обществознание, право, русский язык и литература, а на 

базовом – иностранный язык, математика, экономика, естествознание, мировая художественная 

культура и физическая культура. Возможным вариантом является и формирование 

гуманитарно- филологического профиля, где наряду с историей на профильном уровне могут 

изучаться литература, русский язык и иностранный язык, а на базовом – математика, 

естествознание, обществознание (включая экономику и право), 

мировая художественная культура и физическая культура. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 

образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Именно при 

профильном изучении истории принципиально важное значение приобретает участие учащихся 



в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в том 

числе развитие умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно- 

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделения 

основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно 

повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся, в объективному оцениванию 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. Особенностью системы исторического 

образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к 

осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 

учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 

образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 

изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих 

психолого- 

возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям 

исторического образования на профильном уровне (в том числе: проводить комплексный поиск 

информации, осуществлять критику источника, систематизировать информацию, использовать 

методы причинно-следственного, структурно- функционального, временного и 

пространственного анализа; формировать собственный алгоритм решения историко- 

познавательных задач, участвовать в индивидуальной и групповой исследовательской работе, 

представлять ее 

результаты в различных формах и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке (в том числе: для понимания и критического осмысления 

общественных процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; осознания себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы, изучившего 

курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки, необходимому для 

успешной сдачи Единого 

государственного экзамена. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность 

исторического процесса; 

• принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко- 

культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального 

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, 

этнонациональной, локальной истории; 

уметь 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, 

отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 



• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих 

закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и 

методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными 

историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах ьконспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической 

обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически 

возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Примерные программы по иностранным языкам 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Примерная программа по английскому языку составлена на основе федераль- 

ного компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образова- 

тельного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом ло- 

гики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. На основе примерной федеральной программы разраба- 

тываются региональные и авторские программы, создаются учебники и учебные по- 

собия. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 



воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу- 

чения, определение количественных и качественных характеристик учебного мате- 

риала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить осно- 

вой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планирова- 

нии курса. Примерная программа по английскому языку определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учеб- 

ных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структу- 

рирования учебного материала, определения последовательности изучения этого ма- 

териала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятель- 

ности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содей- 

ствует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различ- 

ных подходов к построению курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

2. Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; требова- 

ния к уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную об- 

ласть «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого не- 

возможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сего- 

дня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использова- 

ние новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учеб- 

ной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника- 

тивной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное меж- 

личностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, ис- 

тории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах ре- 

чевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средст- 

во приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию лич- 

ности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультур- 

ного, полиязычного мира. 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способству- 

ет формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию уча- 

щихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, спо- 

собствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование ино- 

язычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовно- 

сти школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания 

с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников сред- 

ствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной комму- 

никативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направлен- 

ность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого язы- 

ка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспе- 

чивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевро- 

пейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при вы- 

полнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и ауди- 

рования), который дает им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как инстру- 

мент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого харак- 

тера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты меж- 

предметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию ино- 

язычных 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, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского 

языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школь- 

ников в его использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человече- 

ской деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В 

связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с дру- 

гими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня 

(В1) подготовки по английскому языку. 

Помимо указанного в стандарте гуманитарно-филологического профиля, школа 

может выбрать и другие профили, например, социально-гуманитарный (углубленное 

изучение иностранного языка, введение в обществознание и право). 

4. Цели обучения иностранному языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности, на 

профильном уровне в старшей школе1 направлено на достижение следующих це- 

лей: 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 



языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

1 В старшей школе может быть продолжено или начато изучение второго иностранного языка за 

счет 

школьного компонента. 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на вы- 

бранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказы- 

ваниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с 

учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответст- 

вии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языко- 

вых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема знаний за 

счет информации профильно-ориентированного характера (в частности, терминоло- 

гии); 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно- 

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретиро- 

вать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положе- 

ния в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ино- 

странным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля. 

• Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному са- 

моопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкуль- 

турного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура об- 

щения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультур- 

ного общения; развитие способности и готовности старшеклассников к самостоя- 

тельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельно- 

сти, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого 

языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

5. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий- 

ской Федерации отводит 420 часов для обязательного изучения учебного предмета 

на этапе полного среднего образования из расчета 6-ти учебных часов в неделю в 

10-11 классах. Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) 

представляет собой расширение и углубление базового уровня с учетом профильной 

ориентации школьников. 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 410 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических тех- 

нологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а так- 

же реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социо- 



культурного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 

способного работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

6.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, свя- 

занных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязыч- 

ные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориенти- 

роваться в иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выде- 

лять ее из различных источников; а также развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры страны 

изучаемого языка, в частности, применительно к выбранному профилю. 

7. Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образова- 

ния . Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно- 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности ; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для 

социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, кото- 

рый усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описы- 

вать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск не- 

обходимой информации, ориентироваться в функциональных типах текста на анг- 

лийском языке, делать краткие сообщения на английском языке, использовать при 

необходимости перевод с английского языка на русский. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(420 часов) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сель- 

ской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение до- 

машних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отно- 

шения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (68 часов). 

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

проживания, ее фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортив- 

ных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране 

и за рубежом, образовательный туризм и эко-туризм. Основные культурно- 

исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и куль- 

турные проблемы развития современной цивилизации. (200 часов). 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертифика- 

ты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и пробле- 

мы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 

планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельно- 



сти (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Воз- 

можности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, Интернет–ресурсы в гуманитарном образовании. 

Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе про- 

фессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. (110 часов). 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диа- 

логах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информаци- 

ей, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального по- 

вседневного общения, включая профессионально-ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, об- 

мениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выра- 

жая свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением ре- 

чевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя 

свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его 

 Общий объем учебного времени 420 часов. Резерв свободного учебного времени, который 

учитель может использовать по своему усмотрению,  составляет 42 часов (10% от общего 

объема часов). Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением 

тематики. 

Мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося пояс- 

нения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанно- 

му/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: 

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное; 

• давать характеристику персонажей художественной литературы, театра и кино, 

выдающихся исторических личностей, деятелей науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полно- 

ты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

3-4 минут: 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, те- 

ле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа- 

ционной рекламе, значимую/интересующую информацию из несложных ино- 

язычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее ти- 



пичных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионально- 

го общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

• определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической направленно- 

сти (включая телелекции), выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в ау- 

дио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое отноше- 

ние к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз- 

личных стилей: публицистических, научно-популярных филологических, художест- 

венных, прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания 

(с учетом межпредметных связей ): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообще- 

ний, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрыв- 

ков из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях повседневного общения, а также на- 

учно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произве- 

дений художественной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- 

справочного материала. 

Развитие умений: 

• выделять необходимые факты/сведения; 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явле- 

ний; 

• прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий; 

• обобщать описываемые факты/явления; 

• оценивать важность/новизну/достоверность информации; 

• понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач про- 

ектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, при- 

нятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, форму- 

ляр); 

• излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста 

в тезисах, рефератах, обзорах; 

• кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

• использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессио- 



нально-ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного 

языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуника- 

тивной деятельности школьники овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой спра- 

вочной литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, пере- 

становка, добавление, опущение, калькирование; 

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как пол- 

ный\выборочный письменный перевод; 

• умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их пре- 

одоления, с типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном 

языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья 

переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотноси- 

мые по своей тематике с выбранным профилем. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Иностранный язык вместе с такими предметами как русский язык и литера- 

тура определяет направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формиро- 

вание у школьников представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, исто- 

рией, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и ино- 

странными языками; 

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, лите- 

ратурно-художественном разновидностях ) и разговорном стиле; 

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии_,, полисе- 

мии, паронимии, иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разго- 

ворного и книжных стилей; 

• грамматических значениях, грамматических категориях; 

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, ритори- 

ческих, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об 

особенностях построения диалогической и монологической речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах англий- 

ского языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сни- 

женного (разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, граммати- 

ческих структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического по- 

строения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде 

языковых и речевых правил; 

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к ино- 

язычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения граммати- 



ческих категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 

трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным при- 

знакам. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный рече- 

вой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств, а также развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу); 

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

• использовать перифраз/толкование, синонимы; 

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка 

и культуры при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингво- 

страноведческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говоря- 

щего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному при- 

знаку (формальному, коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информацион- 

ных технологий при составлении индивидуальных профильно- 

ориентированных тематических списков слов. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении 

правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные 

умения развиваются в процессе обучения старшеклассников общаться на изучаемом 

языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении содержания иноязычных 

текстов. 

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных правилах вежливого поведения в стан- 

дартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной  иl и учебно- 

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии пригла- 

шений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использо- 

ваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, 

об условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качествен- 

ного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликуль- 

турном обществе. 



На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявле- 

ние согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь за- 

рубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций обще- 

ния. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школь- 

ников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного 

уровня владения иностранным языком. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных на- 

выков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9 или 1085 н\u1074 в 5-9 классах, 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и си- 

туации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников пол- 

ной средней школы составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением интер- 

национальной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, об- 

разованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навы- 

ков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее распространенных устойчи- 

вых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация граммати- 

ческого материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изучен- 

ных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе ус- 

ловных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II , III. 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( 

I was so busy that forgot to phone to my parents); эмфатических конструкций: It’s him 

who knows what to do . All you need is confidence and courage. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога:Present Simple, 

Future Simple и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; 



модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в дей- 

ствительном залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдатель- 

ном залоге: Present Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, про- 

блемы и ситуации общения на данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive ; инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, 

времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund 

без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего действия: Simple Future, to be going, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного 

/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном чис- 

ле, включая исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребле- 

ния в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных 

и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, срав- 

нительной и превосходной степенях, включая исключения; наречий, выражающих 

количество (much, many few, little, very), имеющих пространственно-временные 

значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, 

there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совер- 

шенствование навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направле- 

ние, время, место действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложе- 

нии; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико- 

грамматического оформления речи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в 

том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причи- 

ны, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного 

профиля. 

Уметь 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи- 

циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- 

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средст- 

ва; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про- 

читанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 



сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведче- 

ской информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава- 

тельного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбран- 

ным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен- 

ные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные 

тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные ви- 

ды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависи- 

мости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха- 

рактера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материа- 

лы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе про- 

фильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного об- 

щения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных техноло- 

гий в профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и ино- 

странного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственно- 

го стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает при- 

мерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в 

модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования 

к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) 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, 

ключе- 

вые 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; изу- 

чаются 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. 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение сле- 

дующих целей: 



• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объек- 

тивно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 105 часов, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного 

учебного времени в объеме 26 учебных часов (или 12 %) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, уни- 

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

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

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 



- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств 

массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных  моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки вы- 

пускников»,  который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного,  практикоориентированного и личностно- ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе 

творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной информации, 

анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, объяснять, 

раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и 

групповые учебные исследования по социальной проблематике и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредствен- 

ной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками 

выпускников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 



Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного по- 

знания. 

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, инсти- 

туты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном общест- 

ве; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 

знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия меж- 

ду существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных соци- 

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 

и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и ар- 

гументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными 

институтами 



• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

граждан- 

ской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, ле- 

жащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных 

отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего 

и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценно- 

стями и социальным положением. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Примерная программа по литературе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем уча- 

стникам образовательного процесса получить представление о це- 

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления 

авторских учебных программ и учебников, может использоваться 

при тематическом планировании курса учителем. Примерная про- 

грамма определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность авторского вы- 

бора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собствен- 

ный подход в части структурирования учебного материала, опреде- 

ления последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым примерная про- 



грамма содействует сохранению единого образовательного про- 

странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предос- 

тавляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению учебного курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с примерным распределением учеб- 

ных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпуск- 

ников. 

Примерная программа не распределяет учебный материал по 

отдельным классам: все содержание литературного образования 

разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, 

что соответствует принципу построения курса на историко- 

литературной основе. Примерная программа включает в себя пере- 

чень выдающихся произведений художественной литературы с ан- 

нотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный ми- 

нимум содержания литературного образования: указываются на- 

правления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты ана- 

лиза конкретного произведения (раскрывается идейно- 

художественная доминанта произведения); включаются историко- 

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помо- 

гающие освоению литературного материала. Произведения малых 

эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопрово- 

ждаются одной общей аннотацией. 

Примерная программа структурирована следующим образом: 

• Литература первой половины XIX века 

• Литература второй половины XIX века. 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной лите- 

ратуры изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, 

как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельно рубрики, 

в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 миропони- 

мания и национального самосознания, без чего невозможно духов- 

ное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена куль- 

туры: 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. 

Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фун- 

даментальную основу курса, систематизирует представления уча- 

щихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современ- 



ной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования чита- 

тельских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

При этом важное значение имеют знания по истории и теории лите- 

ратуры, способствующие углублению восприятия и оценки прочи- 

танного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинте- 

ресованных в глубоком знакомстве с русской классикой, а также на 

школьников с выраженными гуманитарными способностями, пла- 

нирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 

процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать ис- 

торико-литературный контекст, в рамках которого рассматривается 

произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи 

курса, предполагающие содружество искусств, формирование у 

школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и 

сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматри- 

вать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 

классикой. Изучение литературы на профильном уровне предпола- 

гает не столько расширение круга писательских имен и произведе- 

ний, сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного 

материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11 класса. Пятича- 

совой курс литературы призван помочь учащемуся овладеть осно- 

вами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литера- 

тура", обеспечить преемственность ступеней образования (школа – 

вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профес- 

сиональной деятельности в гуманитарной области. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 

школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного про- 

изведения как незаменимого источника мыслей и переживаний чи- 

тателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художествен- 

ных произведений для изучения в школе являются их высокая ху- 

дожественная ценность, гуманистическая направленность, позитив- 

ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его разви- 

тия и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образования. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художест- 

венной литературы позволяет формировать духовный облик и нрав- 

ственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения профильный 

курс литературы характеризуется определенной спецификой как со- 

держания, так и структуры. Основные критерии отбора художест- 

венных произведений для изучения в школе с родным (нерусским) 

языком обучения совпадают с критериями, предложенными для рус- 

ской школы. Однако в школе такого типа учащиеся обращаются к 

произведениям иноязычной русской литературы, которая изучается 

параллельно с родной и отражает культуру другого народа. Поэтому 

возникает необходимость представить в программе элементы сопос- 

тавления русской и родной литературы. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для 



изучения в русской школе, обусловлена необходимостью предло- 

жить художественные произведения, насыщенные культуроведче- 

ской информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знако- 

мой для них русской культуры; стремлением более широко и много- 

гранно отразить своеобразие русских национальных традиций, обы- 

чаев, особенности русского национального характера, духовные ос- 

новы русской культуры; представить те произведения русских писа- 

телей, в которых нашло отражение этническое многообразие Рос- 

сии. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в 

школе с родным (нерусским) языком обучения в ней продолжается и 

углубляется изучение больших по объему произведений русской 

классики, первоначальное представление о которых учащиеся уже 

получили в основной школе (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. 

Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н. В. Гоголь «Мертвые 

души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. Некрасов, «Кому на Ру- 

си жить хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Вместе с тем более глубокое изучение произведений русской 

и зарубежной классики, наряду с изучением родной литературы, по- 

зволяет вести разговор об общих для русской и родной литературы 

философских, мировоззренческих, нравственных проблемах на сты- 

ке литературы, истории и культуры. В профильном (филологиче- 

ском) курсе литературы дополнительно приобретаются профессио- 

нальные филологические знания по лингвистике и теории литерату- 

ры, которые опираются на материал русской и родной литературы, 

формируются профессиональные филологические умения (лингвис- 

тический и филологический анализ художественного текста, исто- 

рико-сопоставительные параллели русской и родной литературы и 

др.). 

Старшая школа гуманитарного (филологического) профиля с 

родным (нерусским) языком обучения преимущественно готовит 

выпускников к получению высшего филологического образования 

на специальных национальных отделениях филологических факуль- 

тетов педвузов, где студенты получают либо двойную специализа- 

цию «учитель родного языка и литературы» / «учитель русского 

языка и литературы», либо специальность «учитель русского языка 

и литературы для национальной школы». В связи с этим в такой 

школе увеличивается объем предлагаемых для изучения произведе- 

ний не только русской, но и родной литературы. Это обстоятельство 

вызывает необходимость некоторого сокращения по сравнению с 

русской школой числа изучаемых произведений русской литературы 

без ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества того 

или иного писателя в целом. Указанные сокращения не касаются 

произведений, выносимых на итоговую аттестацию выпускников, и 

не отразятся на подготовке учащихся школ с родным (нерусским) 

языком обучения к итоговым экзаменам. 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог 

русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику 

и духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого ли- 

тературного образования, решающего образовательные и воспита- 

тельные задачи на материале двух (родной и русской) литератур. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности 



по освоению содержания художественных произведений и теорети- 

ко-литературных понятий: 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведе- 

ний 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 ге- 

роев и сущности конфликта. 

− Устные и письменные интерпретации художественного про- 

изведения. 

− Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического со- 

держания произведения. 

− Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, ком- 

ментирование художественного текста, установление связи 

литературы с другими видами искусств и историей. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учетом мнения оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских 

работ; написание сочинений на основе и по мотивам литера- 

турных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности явля- 

ются: 

− Сопоставительный анализ произведений русской и родной 

литературы в культурно-историческом контексте, выявление 

типологически общих черт и национального своеобразия в 

произведениях писателей русской и родной литературы. 

− Сравнение оригинального русского художественного текста с 

его профессиональным переводом на родной язык и обоснова- 

ние соответствия перевода оригиналу. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо- 

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель- 

ной деятельности в современном мире; формирование гумани- 

стического мировоззрения, национального самосознания, гра- 

жданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду дру- 

гих искусств; культуры читательского восприятия художест- 

венного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; об- 

разного и аналитического мышления, литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вку- 

са; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, историко-литературных сведений и тео- 



ретико-литературных понятий; создание общего представле- 

ния об историко-литературном процессе и его основных зако- 

номерностях, о множественности литературно-художествен- 

ных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации лите- 

ратурного произведения как художественного целого в его ис- 

торико-литературной обусловленности и культурном контек- 

сте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и со- 

держания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литера- 

турных произведений и их научных, критических и художест- 

венных интерпретаций; написания сочинений различных ти- 

пов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) язы- 

ком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эсте- 

тического кругозора учащихся при параллельном изучении 

родной и русской литературы; 

• совершенствование аналитических умений: сопоставительно- 

го анализа произведений русской и родной литературы в куль- 

турно-историческом контексте, сопоставления русского ори- 

гинала и его художественного перевода на родной язык для 

определения соответствия перевода тексту оригинала; 

• активизация речевой деятельности учащихся на русском язы- 

ке: развитие умений и навыков владения стилистически окра- 

шенной русской речью. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обяза- 

тельного изучения учебного предмета "Литература на этапе средне- 

го (полного) общего образования. В X-XI классах выделяется по 175 

часов (из расчета 5 учебных часа в неделю). 

В примерной программе расписано 300 учебных часов, преду- 

смотренный 085 н184 резерв свободного учебного времени составляет 50 

учебных часов (или 14%) для реализации авторских подходов, ис- 

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических техно- 

логий. Указанные в программе часы, отведенные на изучение твор- 

чества того или иного писателя, предполагают возможность вклю- 

чения, кроме названных в программе, и других эстетически значи- 

мых произведений, если это не входит в противоречие с принципом 

доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо преду- 

смотреть в рамках отведенного времени часы на развитие письмен- 

ной речи учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у уча- 

щихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при- 



оритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отно- 

шений между частями целого, выделение характерных при- 

чинно-следственных связей, 

• сравнение, сопоставление, классификация, 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде, 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно- 

смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

• владение монологической и диалогической речью, умение пе- 

рефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, ау- 

диовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, 

• составление плана, тезисов, конспекта, 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельно- 

сти, 

• использование для решения познавательных и коммуникатив- 

ных задачас различных источников информации, включая эн- 

циклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полно- 

стью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа- 

цию деятельностного, практикоориентированного и личностно ори- 

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, вос- 

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентиро- 

ваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружаю- 

щей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: воспроизво- 

дить содержание текста, анализировать и интерпретировать произ- 

ведение, используя сведения по истории и теории литературы; соот- 

носить художественную литературу с общественной жизнью и куль- 

турой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлени- 

ем эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую 

позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, ха- 

рактеризовать и определять, выразительно читать и владеть различ- 

ными видами пересказа, строить устные и письменные высказыва- 

ния, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргу- 

ментировано отстаивать свою, составлять планы и тезисы статей на 

литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы пи- 



сать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представле- 

ны требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацелен- 

ные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. Художественное время и пространст- 

во. 

− Содержание и форма. Поэтика. 

− Авторский замысел и его воплощение. Художественный вы- 

мысел. Фантастика. 

− Историко-литературный процесс. Литературные направления 

и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей ХIХ–ХХ веков. 

− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 

роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

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

− Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сю- 

жет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспо- 

зиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от- 

ступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра- 

зов. 

− Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя 

речь. Сказ. 

− Деталь. Символ. Подтекст. 

− Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Гротеск. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно- 

выразительные средства в художественном произведении: 

сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллите- 

рация, ассонанс. 

− Гипербола. Аллегория. 

− Стиль. 

− Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз- 

меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. 

Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

− Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на зна- 

ния, полученные при освоении родной литературы. Дополни- 

тельными понятиями являются: 

− Типологическая общность и национальное своеобразие рус- 

ской и других национальных литератур. 

− Художественный перевод. 



− Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Итого в X - XI классе 300 ч. Резерв времени 50 ч. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изу- 

чаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литера- 

турных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведе- 

ние, используя сведения по истории и теории литературы (ху- 

дожественная структура, тематика, проблематика, нравствен- 

ный пафос, система образов, особенности композиции, худо__________- 

жественного времени и пространства, изобразительно- 

выразительные средства языка, художественная деталь); ана- 

лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс- 

нять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общест- 

венной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в ду- 

ховном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со- 

держание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современ- 

ностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направ- 

лением эпохи; выделять черты литературных направлений и 

течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного про- 

изведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различ- 

ные художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагмен- 

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитан- 

ному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, го- 

товить учебно-исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 



вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• сопоставлять произведения русской и родной литератур, вы- 

являя их типологическую общность и национальное своеобра- 

зие, обусловленное различием образно-эстетических систем 

русской и родной литературы и структурными особенностями 

языков; 

• сравнивать русский оригинал с его профессиональным пере- 

водом на родной язык, отмечая соответствие перевода тексту 

оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

• создавать устные и письменные высказывания о прочитанных 

на русском и родном языках произведениях русской литерату- 

 

ры, а также о произведениях родной литературы, давать им 

оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

• определять в русскоязычном произведении писателя-представ- 

ителя родной литературы национальную специфику на уровне 

темы, жанра, художественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необхо- 

димую 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 про- 

изведений. 

• определения своего круга чтения по русской литературе, по- 

нимания и оценки иноязычной русской литературы, формиро- 

вания культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.3.  Программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов.  

 

Программа воспитания  

и социализации учащихся 10-11-х классов  

Программа воспитания и социализации учащихся и социализации учащихся – это документ 

(нормативный акт), определяющий ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные 

направления, формы и методы воспитательного процесса в образовательной организации, 

критерии, показатели и методы изучения его состояния и результатов.  

Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг., Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и с учетом положений 

Программы развития образовательного учреждения на 2014-2018 гг., Концепции 

воспитательной системы школы,  традициями учебного заведения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Теоретическую основу программы воспитания и деятельности по ее реализации составляют: 

 понятия и принципы системного подхода (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, И.В. 

Блауберг, Б.З. Вульфов, А.В. Гаврилин, В.А. Караковский, И.А. Колесникова, Ю.А. 

Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин, В.П. Симонов, Т.И. 

Шамова, Э.Г. Юдин и др.), гуманистического (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. 

Сатир, Э. Фромм, Р. Бернс, У. Глассер, Я. Корчак, А. Нилл, С. Френе, Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Сухомлинский и др.), и деятельностного (В.В. Давыдов, И.П. Иванов, 

А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подходов; 

 идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Н.Г. 

Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Б.М. Бим-

Бад, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г. Ноль, Г. Плеснер, М. Шелер и др.); 

 публикации о возможностях и условиях развития индивидуальности и субъектности 

ребенка (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Н.Н. Верцинская, В.И. Гинецинский, О.С. 

Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, В.Н. Колесников, В.С. Мерлин, И.И. Резвицкий, В.И. 

Слободчиков, А.А. Ухтомский, И.Ю. Шустова и др.); 

 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. Выготский, Ю.С. 

Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.). 

  

Данная программа имеет следующую структуру: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 



4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном учреждении; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и 

 экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой основной образовательной программы 

среднего общего образования школы выступает Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России. В ней изложены представления о современном 

национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли 

идеальной цели программируемых процессов воспитания и социализации учащихся школы. 

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и его 

воспитательной системы.  

В соответствии с особенностями учебного заведения определена результатная цель 

воспитания учащихся - эффективное содействие становлению и проявлению личности, 

субъектности и индивидуальности каждого ученика, формированию у него способностей к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей, достижению обучающимися 

личностных результатов при освоении программы на ступени среднего (полного) общего 

образования.   

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование основ нравственного самосознания личности: способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных норм, давать  нравственную оценку 

своим и чужим  поступкам; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни; 

- формирование  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности; 

-усвоение подростком базовых национальных ценностей; 

формирование социально ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

-формирование  у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора. 

В области формирования социальной культуры: 



- формирование российской гражданской идентичности, включающей  в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, своего города, региона, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию; 

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

-развитие эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям  представителей народов России; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной  социализации; 

- укрепление  доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству.  

В области  формирования семейной  культуры: 

-укрепление  отношения к семье как основе российского общества; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, духовная  и эмоциональная  близость членов семьи, взаимопощь. 

 

 

II. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования определены в соответствии с переченем базовых 

национальных ценностей, содержащийся в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России и включающий в себя следующие ценности: 

Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, Семья,  Труд и Творчество, 

Наука, Традиционные российские религии, Искусство и Литература, Природа,  Человечество.   

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 10-11-х 

классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности действующей в образовательном 

учреждении воспитательной системы Школы самовыражения, такие как Самоактуализация, 

Индивидуальность, Субъектность, Выбор, Творчество, Успех, Доверие. 

Принципами воспитания и социализации учащихся выступают ключевые идеи создания и 

функционирования общешкольной воспитательной системы: 

7. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. 

Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей. 

8. Принцип индивидуальности.  Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо 

не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь)  свой образ. 

9. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует  их в построении деятельности, 

общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим 

в школьном сообществе. 

10. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся 

жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 



полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

11. Принцип творчества и успеха.  Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность 

учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует  

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». 

12. Принцип веры, доверия и поддержки.  Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими 

личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 

ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние 

воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные направления 

воспитательной деятельности, которые в своей совокупности составляют содержание процесса 

воспитания и социализации учащихся 10-11-х классов.  

Определены ключевые направления воспитательной деятельности. Они связаны с 

формированием у школьников приоритетных ценностных отношений, к которым относятся: 

1) отношение к познавательной деятельности; 

2) отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества; 

3) отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и морали); 

4) отношение к Отечеству; 

5) отношение к прекрасному; 

6) отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

 

III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 

социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и 

возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;  

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными и т.д.  Публичные презентации о славных людях данной местности, региона, 

России, рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства, нашего города и региона.  

 Направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 



 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом),  что 

предполагает   овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  презентаций профессий, диспуты о семейных ценностях). 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 организация общения с профессионально успешными людьми (выпускники, 

родители); 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни;   

 сюжетно-ролевые экономические игры; 

 организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности.  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой  или исследовательской деятельности (социальные проекты: «Мы с вами», г. 

Оренбург на карте железных дорог», «Мы в ответе за тех, кого приручили», и т.д.)  

Направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

(экологическое воспитание) 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений в  мире;   

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов  (как 

отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (во 

время турслета, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора на Урале, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов («Марш 

парков», День земли); 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий,  походов; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• встречи с музыкальными коллективами города; 

 публичные выступления (с приглашением родителей) о выдающихся произведениях 

искусства;   



 организация   экскурсий в художественный музей, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна с последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

 

В соответствии с ними содержание воспитания включает в себя следующие аспекты (см. 

таблицу). 

 

Направления процесса 

воспитания 

Содержание воспитательной деятельности 

1. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
познавательной 
деятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к учению 

Стимулирование познавательной активности и умения учиться 

Развитие организованности и ответственности  в учебной 

деятельности 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности 

Поддержка желания школьников проявить  инициативу в 

самообразовательной деятельности 

Выработка умений применять полученные знания на практике 

2. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
преобразовательно
й деятельности и 
проявлению в ней 
творчества 

Формирование мотивации к созидательной деятельности и 

проявлению в ней творчества 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к труду 

других людей 

Поддержка стремления к участию в коллективных делах и 

проявлению в них ответственности и  инициативы 

Совершенствование организаторских способностей, умений и 

навыков 

Формирование мотивации к участию в работе творческих 

объединений 

3. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
социальному и 
природному 
окружению (на 
основе норм права 
и морали) 

Помощь в освоении ценностей природы, семьи, классного и 

школьного сообществ, гражданского общества, человечества 

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления 

соблюдать законы и правопорядок, правила жизнедеятельности 

своего коллектива, ответственного отношения к природе 

Формирование мотивации к общению и сотрудничеству 

Содействие росту социальной активности (участие в социально 

полезной деятельности, в деятельности общественных 

организаций) 

 

4. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
Отечеству 

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества и 

базовых национальных ценностей 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей страны 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и культурному 

наследию своих предков 

Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным традициям 

Помощь в формировании у подростков стремления исполнять 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством 

Развитие гражданской идентичности 

5. Воспитание Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов 



ценностного 
отношения к 
прекрасному 

отечественной и мировой культуры 

Расширение интереса к чтению, к занятию искусством и 

художественным творчеством 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этическим 

нормам 

Формирование мотивации к сохранению и созданию красоты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о порядке 

и красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам 

 

6. Воспитание 
ценностного 
отношения к себе, 
образу своей 
жизни, 
собственному 
развитию 

Оказание помощи детям в усвоении образа человеческого «Я», 

нравственных ценностей жизни 

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенностям 

людей 

Формирование мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию самовыражению, самоанализу, 

самокоррекции 

Совершенствование способности учащихся к профессионально-

личностному самоопределению и самореализации 

Формирование потребности вести здоровый и безопасный образ 

жизни 

 

 

 

В соответствии с выбранными основными направлениями  воспитания и социализации 

учащихся определены формы воспитательной работы (см. таблицу). 

 

Основные направления 

воспитания 

Формы воспитательной работы 

1. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Диспут «Учиться – всегда пригодиться?!» 

 

Брейн-ринг 

Вечер-портрет выдающегося ученого  

ШНО и др. 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Брифинг лидеров  

Экскурсия на предприятия города 

Встречи с бывшими  выпускниками школы 

Встречи с представителями учебных заведений города  

Проектная мастерская «Высота творчества» 

Практикум «Научу я, братцы, вас» и др. 

Деловая игра «Выборы» 

Посвящение в старшеклассники 

День самоуправления,  

Фестиваль «Звёздный дождь» 

Конкурс детского художественного творчества   «Псковская 

Весна». 

3. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

социальному и 

Участие в  Областном Благотворительном марафоне «Добрый 

Псков» 

Акция в микрорайоне «Подари  улыбку» 

Кконцерт совместно с ДМШ №4 «Золотая пора» ко Дню  



природному 

окружению (на 

основе норм права и 

морали) 

пожилого человека 

«Парламентские уроки», посв. Конституции РФ с участием 

 представителей зак.власти  

Ток-шоу «Зачем человеку семья» 

Хит-парад социальной рекламы «Дороги, которые лучше не 

выбирать» 

Час размышлений «Современно ли быть нравственным?» 

Малый Эрмитаж природных шедевров и др. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Отечеству 

Кл.часы на тему «Моя малая Родина» 

Акция «Город ангелов» 

 «Акция «Пусть всегда будет мир!» 

Акция «Новогодний подарок для ветеранов»  

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Спасибо деду за победу» 

Вахта памяти  

Цикл классных часов «Славные сыны и дочери Отчизны» 

Геокэшинг «Выдающиеся земляки» 

Заочное путешествие «Золотое кольцо Псковщины» 

Урок мужества «За спиною Россия была» 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий и вооруженных конфликтов 

Конкурсная программа «Будущий защитник Отечества» и др. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Этический тренинг 

Экскурсии на выставки, в музеи 

Читательская конференция 

Встреча с деятелем культуры и искусства 

Цикл классных часов «Моя мини-библиотека, или Бестселлеры 

моей души» и др. 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к себе, 

образу своей жизни, 

собственному 

развитию 

Психологический тренинг «Давайте познакомимся…» 

День здоровья «Школа выживания» 

Звёздный час 

Акция –марафон  «Мы за здоровый образ жизни»  

Акция «Курить-здоровью вредить!»  

Акция «Спорт вместо наркотиков»  

Акция «Твори добро»  

Командная дискуссия «Подвиг над собой» 

Защита проектов «Мое будущее» 

Практикум по самоанализу «Путь к себе» 

Литературная гостиная «В сообществе с другими» 

Циклы классных часов «Мир моих кумиров»  

Творческая самопрезентация «Моя Вселенная» 

Мастерская самопроектирования и др. 

 

  

IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

     

В школе создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-воспитательный 

процесс и направленная на формирование духовно-нравственного развития,  патриотического 

сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и физического развития 

личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в обществе, утверждению в 



сознании и чувствах детей национально-патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому наследию России, ее традициям. 

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением в организации 

воспитательной работы школы средствами школьного музея.   

В условиях новых стандартов музей должен помочь в формировании основных ключевых 

компетенций: метапредметных, предметных и личностных. В работе школьного музея 

используются личностно-ориентированные технологии, помогающие учитывать интересы, 

способности, возможности каждого ребенка; ИКТ-технологии, формирующие информационную 

компетентность учащихся. Большое внимание уделяется исследовательской деятельности 

учеников. На всех этапах работы ученики получают педагогическую поддержку, поэтому можно 

говорить и об использовании технологии сотрудничества в работе музея. 

Потенциал школьного музея для  воспитания и развития личности учащихся реализуется  через 

функции музея - информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, 

эстетическую, исследовательскую. 

В работе школьного музея используются следующие формы: 

- экскурсии; 

- уроки-экскурсии; 

- использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке; 

- лекции с использованием музейных предметов; 

- самостоятельная подготовка сообщений, докладов учащимися; 

- организация работы на базе музея факультативов, объединений дополнительного 

образования, научных обществ; 

- проведение конференций; 

- встречи с ветеранами и знаменитыми людьми; 

- временные выставки; 

- концерты; 

- игры по станциям; 

- проведение праздников; 

- мастер-классы; 

- музейные акции; 

 проведение викторин. 

Совет музея является координатором всей патриотической работы в школе. Помимо обычных 

рабочих заседаний Совета, 1 раз в год проводится расширенное заседание Совета музея. На него 

приглашается администрация школы, члены всех военно-патриотических объединений школы, 

ветераны Великой Отечественной войны, социальные партнеры, представители родительской 

общественности школы. Цель таких заседаний не только отчет и  уточнение плана работы, но и 

обмен мнениями по поводу проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию в школе.  

Экскурсия в школьном музее является, пожалуй, самой распространенной и традиционной  

формой работы. Проводятся тематические экскурсии: 

 «Вставай,  страна огромная!» 

 «Партизаны» 

 «Комбриг 3-ей Ленинградской партизанской бригады» 

 «Псков в годы войны» 

 «Десантник № 1» 

Экскурсионная работа создает условия для формирования метапредметных компетенций 

учеников и для  реализации их личностного потенциала.  

В современных условиях меняется и форма проведения экскурсий. Экскурсии становятся 

интерактивными, когда дети имеют возможность ощутить себя частью Истории. 

Музей не может сразу принять несколько групп учеников.  Выходом из этой ситуации стали 

виртуальные экскурсии. Кружковцы готовят презентации по тематике музейных экспозиций, 

размещают их в школьной локальной сети. У учителей-предметников, классных руководителей 

появляется возможность использовать данные работы на уроках, для проведения внеклассных  



мероприятий. Наибольшей популярностью среди учителей пользуется проект «Великая 

Отечественная война», созданный учениками школы.. 

Тематика виртуальных экскурсий не ограничивается военной историей. Разработаны 

виртуальные экскурсии: 

 Улицы нашего микрорайона 

 Псков — город воинской славы 

 Десантник № 1 

 Выбуты — родина княгини Ольги. 

Музей любит принимать в своих стенах гостей: учеников, студентов и педагогов города и 

области, выпускников школы, ветеранов войны и труда, жителей микрорайона. Традиционными 

стали экскурсии для подшефного детского сада,  в музей «Памяти 6-ой роты», в музеи школ 

города, в  Псковский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник и его филиалы. 

Одно из самых  важных событий, происходящих в годовом круге общешкольных дел, – Вахта 

Памяти,  которая проходит накануне Дня Победы. Это событие  объединяет жителей 

микрорайона и все  школьное сообщество. 

В ходе Вахты дети приводят в порядок воинские захоронения, участвуют в акциях «Полевая 

почта», «Красная гвоздика», «Сладкий подарок ветерану». К празднику активисты школьного 

музея готовят радиопередачу, участвуют в митингах на местах воинских захоронений, 

торжественном параде. Ярким финалом Вахты являются традиционные встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных конфликтов, 

жителями микрорайона.  

Уроки Мужества дают возможность  еще раз вспомнить о нашей боевой истории, встретиться с 

интересными людьми. Традиционными в нашей школе  являются уроки Мужества, 

посвященные памятным датам: 

 Памяти А.В. Германа (6 сентября) 

 День Героев России (15 декабря) 

 23 февраля 

 9 мая 

  Памяти В.Ф. Маргелова ( 27 декабря) 

 День поднятия флага на подлодке «Псков»  

 Международный день освобождения узников (11 апреля) 

Активисты школьного музея готовят выступления, презентации, которые представляют 

во время уроков Мужества, на классных часах. 

Ежегодно в школе проходят соревнования по пулевой стрельбе, посвященные дню рождения  

В.Ф. Маргелова. Награждение победителей проходит в школьном музее 

Экспозиция нашего музея помогает расширить представления о Великой Отечественной войне. 

Это является большим подспорьем в работе учителей истории. Уроки, посвященные началу 

Великой Отечественной войны, партизанскому движению, оккупационному режиму 

традиционно проводятся в школьном музее.  Экспонаты музея активно используются на уроках, 

факультативах и кружковых занятиях. 

 Проходят  в музее и заседания исторической секции Школьного Научного общества, 

посвященные военным событиям.  

    Внеклассная работа патриотической направленности органично дополняет учебную 

деятельность в этом направлении.  

 Входит в нашу практику и проведение концертов в музее, на которые мы приглашаем 

ветеранов, родителей, жителей микрорайона. 

  Большую популярность получают  заочные школьные викторины. Активисты школьного 

музея при помощи педагогов школы разрабатывают вопросы для викторин, участвуют в 

подведении итогов. Проведены заочные викторины, посвященные Александру Невскому, 

городам-героям, различным битвам Великой Отечественной войны. 

 В последние годы активно используется такая форма работы  как  праздник улицы. Наша 

школа расположена на улице 23 Июля. В 1944 году в этот день был освобожден от немецко-



фашистских захватчиков город Псков. Уже несколько лет в этот день, во дворе школы проходит 

праздник, посвященный Дню освобождения города.  На нем присутствуют ветераны войны и 

труда, жители микрорайона, ученики школы.  Праздник проходит при поддержке нашего 

социального партнера — Городского культурного центра.  

  Наш музей посвящен военной тематике, но мы стараемся использовать пространство 

музея и для временных экспозиций, не связанных с темой войны. Особенностью данных 

временных выставок является то, что в  их создании участвуют педагоги,  ученики школы и их 

родители.  

 Особое значение для развития учащихся имеет школьная система дополнительного 

образования.  

На данной ступени осуществляется образовательная деятельность по следующим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 Школьный пресс-центр; 

 Стрелковое объединение; 

 Радиостудия «На школьной волне»; 

 Школа вожатых; 

 Электронная газета; 

 Добровольческий отряд «Добрых дел мастер». 

Наряду с формами важными элементами организации воспитательного процесса являются 

приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут использовать широкий спектр способов 

организации воспитательного процесса, но в связи с необходимостью построения и 

функционирования воспитательной системы гуманистического характера приоритетными 

должны стать методы обеспечения двуединства деятельности педагога и активности ребёнка 

(см. таблицу).  

 

 

В 

проце

ссе 

гуман

истич

еског

о 

взаим

одейс

твия следует применять приемы и методы личностно ориентированного и индивидуальностно 

ориентированного подходов: 

 приемы актуализации субъектного опыта ребенка; 

 методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 диалог и полилог; 

 приемы и методы педагогической поддержки; 

 методы создания ситуации успеха; 

 прием солирования ребенка. 

 

V.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Социально значимая деятельность учащихся в современных социокультурных и 

социоэкономических условиях способствует: творческой самореализации личности, развитию 

коммуникативности, расширению познавательного интереса, становлению гуманистического 

мировоззрения, формированию бережного отношения к своей и другой личности, осознанности 

своей социальной роли как социального субъекта.  

Социальное проектирование подростков  ведущая  форма социализации подростков 

 Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

№ 

п/п 

Методы воспитания 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания 

2. Понимания ребенка и его 

жизнедеятельности 

Самопонимания 

3. Педагогического проектирования Самопроектирования 

4. Помогающего созидания Самостроительства (самосозидания) 

5. Педагогической рефлексии Саморефлексии 

6. Педагогической коррекции Самокоррекции 



 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

 Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

 Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 • социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 • социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 • социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 • социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

 Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

 

Важнейшими формами, развивающими социально значимую деятельность старшеклассников, в 

которых осуществляется сотрудничество и сотворчество педагогов, родителей и учащихся, нами 

выделены: Совет школы  и добровольческий отряд   .  

Добровольчество играет существенную роль в  решении приоритетных  задач социально 

– экономического развития страны в сферах охраны здоровья, образования, культуры, 

молодежной политики, развития гражданского общества.  Особое значение придается развитию 

молодежного добровольчества, так как именно оно играет особую роль в формировании у 

молодого поколения первичных знаний, опыта, практических навыков, ценностей и 

полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными и ответственными 

гражданами, создает условия для  активного участия молодежи в жизни общества и снижает 

риск вовлечения молодого поколения в антиобщественные объединения. 

Добровольческая деятельность в МБОУ СОШ №18 становится одним из приоритетных 

направлений в воспитательной деятельности. Создан  добровольческий отряд  «Добрых дел 

мастер»,  в состав которого входят более  20 подростков.  



 Согласно исследованиям (в виде анкетирования и опросов учащихся 8 – 11 классов), 

проведенным среди членов добровольческого отряда,  выяснилось, что наиболее 

востребованными оказались направления деятельности:  «Ветераны Великой войны», 

«Здоровый образ жизни», «Социальные добровольческие инициативы». Поэтому, для более 

планомерного подхода к  работе  добровольческого отряда, была разработана программа его 

деятельности, дающая реальную возможность  каждому молодому гражданину  попробовать 

себя в различных социальных ролях и выбрать вид деятельности в соответствии со своими 

потребностями и опытом, способствующей вовлечению широкого круга  подростков в 

социально значимую,  добровольческую работу. 

Новизна программы  «Добрых дел мастер» заключается в том, что  при явном 

регламентировании направлений и этапов реализации, участникам предоставляется полная 

свобода выбора форм,  видов  работы, что определяет необходимость творческого подхода к 

участию в программе  и в перспективе может способствовать позитивному личностному 

развитию и карьерному росту подростков. Кроме того, ее участниками  могут стать все 

желающие: от активистов общественного движения  и  подростков с девиантным поведением до 

педагогов и родителей. 

Цель данной программы  – создание системы  деятельности добровольческого отряда 

путем включения учащихся  в решение конкретных социально значимых проблем населения, 

района; создание условий для самореализации, приобретения новых знаний и навыков, 

профессиональных умений с вероятной ориентацией на будущую профессию. 

Задачи: 

 укрепление партнерства между добровольческим объединением, органами местного 

самоуправления и бизнеса в решении социально значимых проблем; 

 поддержка инициатив в сфере социального проектирования добровольческой 

деятельности; 

 создание условий для привлечения в ряды добровольцев большего количества 

детей; 

 популяризация добровольческого движения в широких кругах; 

 создание условий для позитивной адаптации ребенка в социуме, выработке зрелой 

гражданской позиции подростков, личностного роста участников программы;  

 обучение членов добровольческого отряда основам добровольческой деятельности, 

приобретение ими навыков и знаний, с вероятной ориентацией на будущую 

профессию; 

 развитие сети добровольческих профильных отрядов среди учащихся МБОУ СОШ 

№18; 

 предоставление возможности участия в акциях и мероприятиях, направленных на 

решение социально – значимых проблем; 

 организация творческой деятельности для оказания моральной поддержки всем 

нуждающимся; 

 приобщение всех участников программы к таким нравственным ценностям как 

толерантность, милосердие, гуманность, трудолюбие. 

Данный курс состоит из 4 направлений взаимодополняющих друг друга и 

реализующихся на протяжении уч. года. 

1) Направление  «Добровольческое  мастерство» 

Задача: приобретение членами добровольческого объединения умений и навыков 

практической добровольческой деятельности, обучение их основам добровольческой 

деятельности, подготовка организаторов добровольческого движения, формирование школьного 

корпуса добровольцев. 

Формы работы: 

 Лекция «Права и обязанности членов общественного объединения». 

«Конвенция о правах ребенка» 

 Лекция «Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»  



 Добровольческая деятельность прошлых поколений.   

 Деловая игра «Алгоритм организаторской работы».  

 Деловая игра «Метод анализа проведенного мероприятия».  

 Мастер – класс «Формы добровольческой деятельности членов творческих объединений»  

 Мастер - класс «Методика организации социально  значимых дел».  

 Деловая игра «Диагностика выявления зон деятельности добровольческих отрядов». 

 Игры на сплочение команды. 

 Лекция «Эффективное общение» 

 Мастер – класс «Оформительский практикум» 

 Лекция «Технологии поисковой работы» 

 Мастер – класс  «Методика работы с сайтом  «Мемориал»» 

 

2. Направление «Ветераны Великой войны». 

Задача: организация исследовательской, поисковой деятельности с ветеранами и детьми 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, работа с архивными материалами, с сайтом   

 Формы работы: 

 Акция «Красная гвоздика»  

 Акция «Сладкий подарок ветерану»  

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Свеча памяти» 

 Акция «Спасибо деду за победу»  

 «Встреча с ветеранами.» 

 Акция «Новогодний подарок для ветеранов» 

 Акция  «Мой вклад в школьный музей»; 

 уточнение списков в «Книге Памяти» 

 День памяти жертв Холокоста и др. 

3.  Направление  «Добровольческие акции и инициативы» 

  Задача: организация добровольческой деятельности (проведение акций, мероприятий) 

для решения социально – значимых проблем района, оказание практической помощи одиноким 

пожилым людям, организация досуга воспитанникам детского дома  

Форма работы:  

 благотворительные ярмарки творческих работ; 

 концерты для детей – инвалидов, воспитанников детского дома, для ветеранов 

войны и одиноких пожилых людей;  

 изготовление сувениров в подарок ветеранам войны, пожилым людям; 

  Акция «Пусть всегда будет мир!» 

 Акция в микрорайоне «Подари  улыбку» 

 добровольческая акция  «Весенняя Неделя добра»; 

 Акция «Твори добро» 

 Акция «Из рук в руки» 

 Акция «Город ангелов» 

 День матери России 

 Акция совместно с Зоозащитой 

 участие в районном конкурсе лидеров добровольческих объединений. 

 

4. Направление  «Мы – за здоровый образ жизни» 

Задача: создать условия, позволяющие добровольцам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, 

пропагандировать здоровый образ жизни на личном примере. 

Формы работы: 

 

 Добровольческая акция «Курить-здоровью вредить!»;   

 Акция –марафон  «Мы за здоровый образ жизни» 



 Акция «Будь здоров!» 

 Всемирный День борьбы со СПИДом. 

 оформление стенда  «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и 

свободным!»; 

 проведение классных часов на тему здорового образа жизни; 

 выпуск и распространение буклетов, листовок. 

Ожидаемые результаты: 

 оказание практической помощи нуждающимся; 

 увеличение количества добровольцев в добровольческом отряде; 

 формирование школьного корпуса добровольцев и профильных добровольческих 

отрядов; 

 разработка проектов    деятельности добровольческого отряда; 

 наличие  позитивного общественного мнения вокруг имиджа добровольца; 

 личностный рост участников программы; 

 активизация позитивных социальных интересов подростков  

 (инициативности, самостоятельности); 

 вовлечение в добровольческую деятельность детей и подростков девиантного 

поведения; 

 развитие аналитических  навыков участников программы (планирования, 

определения путей поиска и обработки информации); 

 развитие коммуникативных качеств и умения конструктивного мышления; 

 пополнение школьного музея новыми экспонатами; 

 снижение уровня потребления алкогольных и табачных изделий в подростковой 

среде общеобразовательного учреждения; 

 организация творческой благотворительной деятельности; 

 организация досуга воспитанникам детского дома, ветеранам войны, одиноким 

пожилым людям;  

 повышение духовного и нравственного потенциала членов добровольческого 

отряда  

 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации учащихся 

10-11-х классов является самоуправленческая деятельность школьников.  

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностях школьников. 

Цель и задачи ученического самоуправления. 

Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, гуманистической 

направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества.  

Задачи:  

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, создавать условия 

для развития способностей и интересов членов ученического коллектива;  

 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;  

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество;  

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для самоутверждения, 

самостоятельности, инициативы учащихся;  

 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.  

 



Ученический совет является исполнительным органом общешкольного ученического 

самоуправления. 

Высшим органом ученического самоуправления является общешкольная конференция 

учащихся. Норма представительства от каждого класса определяется Ученическим советом 

школы. Общешкольная конференция: 

 собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

 принимает решения по всем вопросам деятельности школьного ученического 

самоуправления простым большинством голосов представителей. 

 Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между работой 

общешкольной конференции осуществляет Ученический совет школы.  Ученический совет 

избирается Конференцией учащихся школы сроком на один учебный год по 2  учащихся 

(командир класса и его заместитель)  от каждого 7-11класса школы. 

 

 

Командиры и заместители командиров классов избираются на год на классном собрании 

большинством голосов. Они все входят в Старший Совет дежурных командиров, который  

возглавляет Старший дежурный командир, избранный большинством голосов Совета. 

Классные органы ученического самоуправления избираются классными ученическими 

собраниями сроком на 1 год. 

На совместном заседании Ученического совета избирается его председатель. Ученический 

совет является связующим звеном между различными органами самоуправления: 

Ученическим советом , педагогическим советом, Управляющим Советом школы. 

 Решения Ученического совета школы обязательны для выполнения всеми учащимися 

школы. 

 Ученический совет школы: 

 избирает  председателя совета; 

 регулярно проводит свои заседания; 



 обсуждает вопросы, важные для жизнедеятельности школы; 

 утверждает итоги смотров, конкурсов, соревнований; 

 дает поручения классным коллективам; 

 создает творческие группы, советы дела и другие объединения для организации 

школьников, дает им поручения, заслушивает отчеты о выполнении этих поручений; 

Ученический совет школы регулярно собирается на свои заседания, на которых обсуждает и 

решает различные вопросы жизнедеятельности коллектива, учащихся школы, вопросы 

взаимодействия и сотрудничества с педагогами, с другими взрослыми, с организациями и 

общественными объединениями.   Заседания Ученического совета школы проводятся по 

плану, но не реже одного раза в четверть. Повестка дня заседания формируется из 

предложений членов Ученического совета, классных коллективов, администрации школы, 

комитета школьных дел и др., оглашается заранее, но не позднее, чем за 1 неделю до начала 

заседания.  На заседаниях Ученического совета могут обсуждаться очередные плановые 

вопросы, (заранее внесённые в повестку дня и подготовленные для обсуждения), а также 

внеплановые вопросы, которые могут быть внесены в повестку дня в начале заседания. 

 

Наименование 

поручений  

Функции членов Ученического совета 

Председатель УС Координирует работу  УС, готовит, проводит 

заседания, представляет интересы учащихся на 

Управляющем Совете школы, координирует 

 деятельность  Отряда добрых дел. 

Заместитель 

председателя УС 

Замещает председателя УС во время его 

отсутствия.  

Секретарь УС Ведёт протоколы заседаний, оформляет всю 

необходимую документацию. 

Комиссия  

Правопорядка 

Проводит рейды по соблюдению Правил 

поведения учащимися школы  

Комитет культуры и 

досуга 

Разрабатывает положения о конкурсах, 

праздниках и других мероприятиях, , памятки для 

участников, классных руководителей, организует 

проведение общешкольных культурно-досуговых 

мероприятий.  

Комитет спорта  Проводит спортивные мероприятия, , связанные 

со здоровым образом жизни,  организует  акции 

«За здоровый образ жизни». 

Пресс-центр Поддерживает внешкольные связи со СМИ 

города, координирует работу школьной газеты 

«ЖЗЛ», школьной радиостудии «Переменка»  и 

«На школьной волне» , информируют школьный 

коллектив обо всех мероприятиях, осуществляет и 

поддерживают обратную связь с классными 

коллективами.  

 

Органы самоуправления имеют возможность присутствовать на педагогических советах, на 

общешкольном родительском комитете, на Управляющем Совете, на общешкольной 

родительской конференции. Все заседания УС открыты, на них может присутствовать любой 

участник образовательного процесса. Один раз в четверть проходит заседание Общешкольного 

родительского комитета совместно с Управляющим Советом школы, в который, согласно 

Уставу, входят ученики, родители и педагоги, включая представителей администрации. Совет 

решает общие и текущие вопросы жизнедеятельности (например, режима работы), 



координирует работу всех органов школьного самоуправления, совместно с директором 

представляет интересы школы в государственных и общественных органах. 

Все общешкольные дела, придуманные и организованные лидерами самоуправления – это 

яркие, эмоционально-насыщенные праздники, многие из которых стали традиционными, 

ожидаемыми и любимыми. Это такие, как конкурс юных дарований “Звёздный дождь ”, 

участниками которого обычно становятся около трёхсот учащихся 1–11 классов; Школа 

выживания,  ролевая образовательная игра “День самоуправления», акции добрых дел. Все 

общешкольные мероприятия спланированы так, чтобы в них принимали участие все школьники, 

согласно их возрастным особенностям. С каждым годом растёт количество детей, желающих 

принять участие  в социальных акциях, которые  укрепляют школьные традиции, несут 

дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и 

интеллектуальные способности, формируют активную, жизненную позицию.  

Для активистов ученического самоуправления работают разновозрастные объединения 

дополнительного образования: 

 Школа вожатых 

 Радиостудия «На школьной волне» 

 Добровольческий отряд «Добрых дел мастер» 

 Пресс-центр 

 

 

VI Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

          Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания школьников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

          Для организации  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 Школы  

 семьи 

 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации 

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

 СМИ 

Социальные партнёры школы : 

 Городской  культурный центр, детская музыкальная школа №4, Дом детского творчества, 

Областной и городской Советы ветеранов войны и труда, Совет ветеранов микрорайона, 

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» Псковского 

регионального отделения,  Детский центр «Надежда», областной  центр детского туризма, 

Псковский областной центр развития одаренных школьников, Клубы военно-

патриотического направления «Патриот» и «След Пантеры», Псковский  областной  дом  

детства и юношества «Радуга»,  Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. 

Пскова, Эколого-биологический  центр, библиотеки им.Каверина, им.Василёва, «Лик»,  

Историко-художественный  музей-заповедник, Городской Молодёжный центр, стадион 747. 

 

Изучение 

учебных 

дисциплин 

Традиционные 

творческие дела 

УДО Семья Учреждения 

культуры, 

спорта, 

общественные 

организации 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 



История  

Право  

 

Тематические 

классные часы 

Шефская работа 

Поисковая работа 

Деятельность 

школьного музея 

Коллективные 

творческие дела 

Школьная газета 

«ЖЗЛ» 

Школьная 

радиостудия  

Государственные 

праздники  

 

Дом детского 

творчества 

Творческие 

встречи 

Музейное 

пространство 

города и области  

Областной и 

городской 

Советы 

ветеранов войны 

и труда, Совет 

ветеранов 

микрорайона, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский 

Красный Крест» 

Псковского 

регионального 

отделения 

Историко-

художественный  

музей-

заповедник 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Обществознание  Развитие 

школьного 

самоуправления: 

Ученический 

совет  

Совет 

старшекласснико

в 

Организация 

дежурства 

 Проектная 

деятельность 

 

Областной  центр 

детского туризма   

Клубы военно-

патриотического 

направления 

«Патриот» и 

«След Пантеры» 

Совет 

школы 

Городской  

молодежный 

центр 

библиотеки 

им.Каверина, 

им.Василёва, 

«Лик» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Литература 

Общество-знание  

Курс светской 

этики и 

религиозной 

культуры 

 

Тематические 

классные часы 

Тренинги 

нравственного 

самосовершенств

ования  

 «Вдохновение 

дня» 

Посещение кино 

и театра с 

последующим 

обсуждением 

Шефская работа 

Коллективные 

творческие дела 

Псковский  

областной  дом  

детства и 

юношества 

«Радуга» 

Тематическ

ие 

родительск

ие 

собрания 

Традицион

ный 

праздник 

«День 

семьи»  

 

Драматический 

театр  

Областная 

филармония 

(лекторий) 

Кинотеатры  

Городской  

культурный 

центр 

библиотеки 

им.Каверина, 

им.Василёва, 

«Лик» 

 



Добровольческое 

движение  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Технология 

Психология  

 

Трудовые акции 

Психологические 

тренинги 

Тематические 

классные часы 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Научно-

практическая 

конференция «Шаг 

в науку»  

Церемония 

награждения 

«Звёздный час »  

 

Псковский  

областной  дом  

детства и 

юношества 

«Радуга» 

Дом детского 

творчества 

Традицион

ная 

выставка-

ярмарка 

«Мир моих 

увлечений»  

 

Центр занятости 

населения  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    (экологическое 

воспитание) 

 

География  

Биология 

Физическая 

культура  

 

Экологические 

акции 

Физкультминутки   

Спартакиады 

Спортивные 

праздники 

Тематические 

классные часы 

Профилактическа

я работа  

Проектная 

деятельность  

 

Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий г. 

Пскова, Эколого-

биологический  

центр 

Тематичес

кие 

родительск

ие 

собрания  

 

Ледовый дворец  

стадион 747 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Музыка 

МХК 

Изобразительное 

искусство 

 Уроки ритмики  

 

Концерты 

художественной 

самодеятельности 

Коллективные 

творческие дела 

Авторские 

творческие 

выставки  

 

Псковский  

областной  дом  

детства и 

юношества 

«Радуга» 

Дом детского 

творчества 

Совместны

е 

праздники  

 

Городской  

культурный 

центр 

детская 

музыкальная 

школа №4 

Детский центр 

«Надежда», 

Историко-

художественный  

музей-

заповедник 

 

 



VII. Описание методов и форм профессиональной ориентации  

 

В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 

склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 

возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной работы, в 

том числе ее форм и методов. 

Адекватное профессиональное самоопределение является непременным условием достижения 

успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от ее выполнения и продвижения по 

служебной лестнице, подготовки функционально грамотных, профессионально мобильных 

специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-

экономической и профессионально-производственной среде. Подготовка учащихся к 

обоснованному выбору профессии – важная социально-педагогическая задача школы. 

На сегодняшний день можно сказать, что профессиональная ориентация — это система 

педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, 

содействующая самоопределению учащихся старших классов относительно избираемых ими 

профессиональной деятельности.  

Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она представляет 

собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному 

выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности личности и ее 

потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Задачи профессиональной ориентации: 

1. Информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора будущей 

профессии, направлений для продолжения обучения в системе профессионального образования. 

2. Предоставление возможности каждому ученику разработать собственный 

образовательный маршрут. 

Основные нормативные документы по данному направлению : 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования  (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2002 года № 2783). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 334 от 09 июня 2003 года «О 

проведении эксперимента по ведению профильного обучения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

В современных образовательных учреждениях наиболее эффективными являются следующие 

методики для профотбора и профориентации: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским областным 

центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

 «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 

 Оценка профессиональной направленности личности учителя, «Профессиональные 

намерения»; 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
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http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
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 «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере (Э.Шейн, 

перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова); 

 профориентационные тренинги и игры – целью которых, является – в игровой форме 

помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые 

навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое 

будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 

осознанного выбора профессии; 

 проведение бизнес-игр. Бизнес-игры - это новые методы в профориентации школьников. 

Бизнес-игры создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески 

мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они учат 

оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое 

доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления финансами; 

 привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по 

профориентации, проведение совместных мероприятий; 

 взаимодействие с бывшими учениками образовательного учреждения, в частности с 

теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

 привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве консультантов в 

образовательное учреждение; 

 информирования о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях данного 

региона, местных организациях; 

 знакомства с миром профессий (профессиографической информацией, справочной 

информацией о различных сферах профессиональной деятельности, отраслях народного 

хозяйства); 

 содействия изучению индивидуальных психологических особенностей личности, 

профессиональных интересов и склонностей. 

 книжный фонд и медиаресурсы о профессиях, популярная психологическая литература, 

помогающая школьнику получить информацию о свойствах своей личности, просто 

больше узнать о себе. В настоящее время существует множество интерактивных 

программ, направленных на выявление профессиональных интересов старшеклассника.  

 компьютерные информационно-справочные системы, глобальная информационная сеть 

Internet; 

 серия компьютерных презентаций «Мир профессий»; 

 применение потрфолио в предпрофильной подготовке и профильном обучении. 

К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы  

относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является 

ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей 

учащихся VIII—XI классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится у 

них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html


этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать школьнику 

достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

VIII. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Нормативно-правовой и документальной основой формирования экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся являются: Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413),  Устав МБОУ. 

Задачи по реализации данного направления : 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для проявлений 

познавательной активности каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его 

здоровья (личностно-ориентированный подход),  

- создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих 

сохранению его здоровья и предупреждение заболеваний,  

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом 

возрастных и психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 

Деятельность по данному направлению  основывается на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание того, что 

любое исследование должно способствовать развитию ребёнка, а не тормозить его. При 

этом следует руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими, что оно 

вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные связи в 

становлении тех или иных особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности 

находятся в становлении и основным условием их развития служит та или иная 

деятельность. Деятельность – это не только одно из условий развития, но и один из 

аспектов её изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы 

развития проявляются у каждого ребёнка своеобразно и неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 

Важное условие осуществления данного направления  целенаправленная систематическая 

работа через учебную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, врачами, 

психологом, социальным педагогом.   

Стимулирование здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обучения 

здоровью и всех прочих мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить здоровье 

всех участников образовательного процесса. 

Данное направление работы  строится по модулям.  

 Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем 

Подразделы модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные периоды жизни. 



- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

      - Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Этот модуль программы осуществляется через: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- уроки ОБЖ и биологии 

 Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ 

Подразделы модуля: 

Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая зависимость. 

- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика 

зависимостей. 

- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным веществам. 

- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных веществ. 

- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ. 

Общение без насилия: 

- Базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения. 

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления. 

- Поведенческие риски в группе. 

Реализация данного направления осуществляется в следующей деятельности: 

- занятия по снятию стресса ; 

- занятия по саморегуляции; 

- психологические игры по профилактике ПАВ;   

- Неделя профилактики ПАВ; 

- Неделя права; 

- Неделя профилактики жестокости и насилия; 

- Сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка; 

- Школьные акции: 

 школьные дни здоровья; 

 психологические игры,  

 профилактические занятия; 

 психологические тренинги; 

 школьные акции; 

 конкурсы; 

 школьные недели: права, профилактики ПАВ; 

 тематические классные часы. 

Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда 

Подразделы модуля 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 



Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры,  

- профилактические занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- уроки здоровья; 

- тематические классные часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Четвертый модуль – Психическое и эмоциональное здоровье 

      Подразделы модуля: 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции индивидуума. 

- Я-концепция и индивидуальный психологический образ. 

- Решение собственных психологических проблем в разные периоды жизни 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

Развитие навыков общения 

 

3.Планирование.  

10 класс 

Направле

-ние 

Знания, умения, 

навыки (ЗУН) 

Тема Школьные 

предметы 

Классные 

часы 

Внекласс

ная 

работа 

Знание 

своего 

тела и 

забота о 

нем 

Знать основные 

правила ЗОЖ  

Способы развития 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Электромагнитны

е излучения и 

здоровье 

Святые земли 

русской 

Генетика и 

здоровье 

Развитие 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Физика 

 

 

История 

 

Биология 

 

Физкультура 

«Всё 

меняется» - 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

 

Дни 

здоровья. 

Осенний 

кросс 

имени 

Германа. 

Спортивн

ые 

соревнова

ния 

«Ориенти

рование 

на 

местности

». 

Походы 

выходног

о дня. 

Психичес

-кое и 

эмоцио-

нальное 

здоровье 

Навыки 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

Навыки снятия 

Познание 

окружающего 

мира 

Современное 

Обществозна

ние 

 

 

«Экзамен 

без стресса» 

«Стресс, 

способы 

снятия 

Психолог

ичес-кий 

тренинг 

«Профила

ктика 

экзаменац



стресса. 

Знание 

индивидуальных 

особенностей 

своего характера 

Умение 

контролировать 

свое поведение. 

общество 

 

Семья 

Отношение с 

родителями 

 

 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

стресса» 

«Как 

выбрать 

профессию» 

«Куда пойти 

учиться» - 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

ионного 

стресса» 

Психогим

нас-тика 

«Учимся 

саморегул

яции 

своего 

состояния

» 

Профила

ктика 

ПАВ 

Знание об 

изменениях, 

происходящих в 

организме и о 

влиянии ПАВ на 

рост и развитие 

человека. 

Знание о месте, 

времени и методе 

тестирования на 

ВИЧ.  

Знать проблемы 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

ПАВ. 

Уметь критически 

оценивать 

ситуацию риска 

употребления 

ПАВ. 

Знание проблем 

распространения 

СПИДа. 

Знание о 

коммерческом 

характере 

рекламы  

алкоголя, 

табачных 

изделий. 

Умение 

критически ее 

оценивать. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

Тестирование на 

ВИЧ 

 

Вирусы. ВИЧ 

Химический 

состав клетки. 

Наследственная 

изменчивость. 

Влияние ПАВ на 

гаметогенез и 

репродуктивное 

здоровье 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Спирты. Простые 

и сложные эфиры. 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 

 

Химия 

 

 

 

 

Встреча с 

врачом-

наркологом 

Неделя 

профилак

тики ПАВ 

Конкурс 

антирекла

мы ПАВ 

Акция 

«День без 

курения» 

Психолог

ичес-кий 

тренинг 

по 

профилак

тике ПАВ 

 

Неделя 

профилак

тики 

жестокост

и и 

насилия 

 

Школьны

й 

социальн

ый проект 

«Влияние 

алкоголя 

на 

растущий 

организм

» 



Безопасн

ое 

поведени

е и 

окружаю

-щая 

среда 

Оберегать себя от 

чрезмерных 

перегрузок.  

Оказывать 

первую помощь 

при несчастных 

случаях. 

 Знать правила ТБ 

на уроках химии и 

физики. 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Уметь критически 

оценивать 

ситуации, 

определять риск, 

принимать 

решения 

безопасного 

поведения 

Уметь брать 

ответственность 

за свои поступки 

Учащиеся 

должны знать 

значение мутации 

для здоровья 

человека, 

факторы, 

загрязняющие 

окружающую 

среду. 

Знать 

экологические 

проблемы 

региона, района и 

выход из них. 

Школа 

выживания. 

Предупреждение 

травматизма. 

Реактивное 

движение 

Броуновское 

движение. 

Влажность 

воздуха. 

Тепловые 

двигатели. 

 

Политическая 

власть. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

«Мой город» 

 

Влияние 

окружающей 

среды на здоровье 

и трудовую 

деятельность  

 

Атомные станции 

и окружающая 

среда 

ОБЖ 

Физкультура 

 

 

Физика. 

 Химия. 

 

 

 

Обществозна

ние. 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

ОБЖ 

Биология 

 

 

 

Физика 

 «Я – 

гражданин 

России» 

«Что я знаю 

о своих 

правах» 

Классный 

час «Как 

пыль влияет 

на здоровье» 

Неделя 

права 

Лекторий 

по праву 

Конкурс 

снежных 

фигур 

«Снежны

е 

фантазии

» 

«Школа 

выживани

я» 

Конкурс 

антирекла

мы ПАВ 

 

 

 

 

 

11 класс 

Направле-

ние 

Знания, умения, 

навыки  

Тема Школьные 

предметы 

Классны

е часы 

Внеклассная 

работа 



Знание 

своего тела 

и забота о 

нем 

Знание  и 

понимание своих 

физических 

потребностей. 

Умение делать 

выбор поведения 

в пользу здоровья. 

В. 

Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотнош

ения полов. 

 

«Электрическ

ий ток и 

здоровье» 

«Влияние 

концерогенн

ых веществ 

на организм 

человека. 

Литература. 

 

 

 

Физика 

 

Химия 

 

«Загадк

и 

памяти» 

Дни 

здоровья. 

Осенний 

кросс имени 

Германа 

Походы 

выходного 

дня 

Соревнован

ия 

«Ориентиро

вание на 

местности». 

Психичес-

кое и 

эмоцио-

нальное 

здоровье 

 В. 

Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотнош

е-ние полов. 

Дискриминац

ия, сила, 

власть… 

 

Литература 

 

 

Биология 

 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

«Экзаме

н без 

стресса» 

«Как 

найти 

работу» 

«Резюме

» 

«Собесе

дова-

ние» - 

Курс 

«Полезн

ый 

выбор» 

Психологиче

ские занятия 

«Перестаньт

е 

беспокоитьс

я: скоро 

экзамены». 

Профилак-

тика ПАВ 

Знание о 

социальных 

стереотипах и их 

влиянии на 

употребление 

ПАВ. 

Навыки избегания 

риска 

употребления 

ПАВ на свидании 

Знания о 

взаимосвязи 

употребления 

ПАВ и 

сексуального 

Социальные 

стереотипы 

 

 

 

Свидания 

 

 

ЗОЖ 

ОБЖ «ПАВ 

как 

фактор 

риска в 

жизни 

человека

» 

 

Встреча 

с 

врачом-

нарколо

гом. 

 

Неделя 

профилакти

ки ПАВ 

Конкурс 

антиреклам

ы ПАВ 

Акция 

«День без 

курения» 

Психологиче

ский 

тренинг 

профилакти

ки ПАВ 



насилия 

Знать, что 

здоровье зависит 

от собственного 

поведения. 

Формировать 

навыки снятия 

длительного 

напряжения. 

«За 

жизнь 

без 

табака, 

алкоголя

, 

наркоти

ков» 

Жестоко

сть и 

насилие. 

 

 

Школьный 

социальный 

проект 

«Влияние 

алкоголя на 

растущий 

организм» 

Безопасное 

поведение 

и 

окружающ

ая среда 

Знать основные 

экологические  

факторы 

отрицательно 

влияющие на 

здоровье.Знать 

вредное влияние 

на 

наследственность 

человека, 

загрязнение 

природной среды. 

Уметь определять 

экологические 

факторы, 

влияющие на 

среду обитания и 

здоровья 

человека. 

Формировать 

умение 

противостоять 

рекламе вредных 

привычек и 

потребностей 

Экология 

Экология 

атмосферы 

Массовая 

культура 20-

21 в.в.  

Электрически

й ток и 

здоровье. 

Защита 

окружающей 

среды.  

«Мой город» 

 

Природа и 

человек. 

В.П. 

Астафьев 

«Царь рыба» 

Биология 

Химия 

 

История 

 

 

Физика 

 

 

 

 

Иностран-ный 

язык 

ОБЖ 

 

Литература 

Как 

пыль 

влияет 

на 

здоровье  

 

Как шум 

влияет 

на 

здоровье 

 

Здоровь

е и 

режим 

дня 

абитури

ента 

 

 «Школа 

выживания» 

 

Соревнован

ия 

«Спортивно

е 

ориентирова

ние на 

местности» 

 

Исследовате

льс-кие 

проекты:  

«Влияние 

шумов на 

здоровье 

человека» 

«Влияние 

электромагн

ит-ных 

полей на 

здоровье» 

«Прививки: 

за и против» 

 

 

Качество образования в условиях здоровьеформирующей образовательной среды оценивается в 

процессе трехэтапного мониторинга. 

1-этап: 



 Стартовая диагностика состояния материально-технической базы, физического развития, 

медицинской активности и психологической готовности к восприятию идей здорового образа 

жизни. 

2-этап: 

 Экспресс-диагностика основных характеристик здоровьеформирующего образовательного 

пространства.  

3-этап: 

Итоговая диагностика за период, определяемый  для каждого направления отдельно. 

Мониторинг  

Аспекты 

мониторинга 

Диагностические средства 

1. Состояние 

физического 

здоровья учащихся  

Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся 

Выполнение контрольных нормативов по физической культуре  

Анкета оценки понимания здоровья 

2.Удовлетворенность 

участников 

пед.процесса 

школьной жизнью 

Методика А.А. Андреевой «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности 

педагогов, родителей деятельностью образовательного учреждения 

3.Состояние 

психического 

здоровья учащихся 

а) адаптация к школе 

Методика Ковалевой   «Школьная (выявление школьной дезадаптация 

первоклассников) 

Методика СПА (К.Роджерс и Р.Даймондт) – выявление школьной 

дезадаптации учащихся среднего и старшего звена обучения  

  

4. Состояние 

социального 

здоровья учащихся 

 

а) профилактика 

насилия и 

жестокости 

Анкетирование «Что я знаю о насилии и жестокости» с целью 

изучения проблемы насилия и жестокости в школьной среде 

Анкетирование учащихся по определению уровня правовой 

воспитанности 

Акция «Школа без насилия и жестокости» 

Организация работы комитета правопорядка школы 

Создание и принятие общешкольного «Кодекса безопасного 

поведения» 

б) профилактика 

ПАВ 

Анкетирование учащихся с целью изучения отношения учащихся к 

данной проблеме «Курение и здоровье» 

Выявление и постановка на учет учащихся, которые курят 

Неделя профилактики ПАВ «Выбираю здоровый образ жизни» 

в) сформированность 

психо-

эмоциональных 

отношений 

коллектива и 

личности 

Изучение психологического климата классных коллективов 

Социометрия 

Методика Жедуновой Л.Г. Психологическая атмосфера в коллективе» 

5. 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности учащихся 

Изучение мотивации учения 

Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости 

ППК с целью сопровождения учащихся, испытывающих трудности в 

учении ( создание образовательного индивидуального маршрута 

неуспевающего школьника) 

а) сформированность 

знаний учащихся о 

здоровом образе 

жизни 

Анализ текущей и итоговой успеваемости по предметам биологии, 

ОБЖ, курса по психологии «Познай себя» 

Анкета «Как я отношусь к своему здоровью?» 

 

 



IX. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Сегодня учёные пришли к неутешительным выводам о том, что современные родители часто 

испытывают трудности в культурно-нравственном воспитании своих детей.  Из опыта прошлых 

лет, среди главных причин возникновения трудностей у наших родителей можно выделить 

следующие:  

-социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного 

эмоционального настроения. 

-  низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично владели 

методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми.  

Основными задачами школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются :  

 оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся; 

 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную 

творческую, социально значимую деятельность; 

 активизация совместной деятельности школы  и родительской общественности по 

духовно-нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни 

школьников; 

 решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности, 

наркомании, преступности, профилактика девиантного поведения учащихся; 

 повышение роли социально-психологической службы школы в работе с родителями  и в 

индивидуальной работе с неблагополучными семьями; 

 использование возможностей дополнительного образования в духовно нравственном 

воспитании учащихся. 

Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из следующих задач:  

 сделать семью и школу союзниками в воспитании детей; 

 обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы  и семьи в 

осуществлению комплексного подхода к воспитанию; 

 нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка; 

 компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и развивать 

воспитательный потенциал семьи путём повышении уровня педагогической культуры 

родителей. 

Что же такое педагогическая культура? По определению профессора кафедры педагогики 

Российского Государственного педагогического университета Бондаревской Е.В. 

педагогическая культура - это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей 

степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также способы творческой 

педагогической деятельности людей, необходимой человечеству для обслуживания 

исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности.  

В своей работе по культурно-нравственному воспитанию школьников мы руководствуемся  

структурой педагогической культуры, которая включает различные уровни ее изучения:  

 социально-педагогический - это социальная сфера общества, способ сохранения 

межпоколенных и межчеловеческих(в том числе внутрисемейных и межнациональных) 

отношений и передачи социально-педагогического опыта; 

 научно-педагогический - это часть общечеловеческой и национальной духовной 

культуры, сфера педагогических ценностей, включающие педагогические теории, 

педагогическое мышление, педагогическое сознание общества, культурные образы 

педагогической деятельности; 

 профессионально-педагогический - это сфера профессиональной деятельности, 

включающая общественные требования к ней, закономерности культурной 

идентификации педагога, культуросообразные образовательные системы, педагогические 

технологии, способы создания культурных образцов общественной жизни и 

педагогической практики; 



 личностный - это личностное свойство учителя, родителя, интегрирующее 

педагогическую позицию, качество, профессиональные умения, поведение, 

индивидуальные достижения в творчестве.  

Личностный уровень педагогической культуры наиболее приемлем родителям, поэтому этому 

уровню уделяется  особое внимание в педагогическом просвещении.  

Для более успешного семейного воспитания педагоги ведут  систематическое обучение 

родителей по использованию различных форм и методов работы для повышения уровня 

педагогической культуры. Черпая информацию у педагогов-профессионалов, родители многое 

узнают о моделях и способах общения с детьми, что, безусловно, приносит положительные 

результаты в культурно-нравственном воспитании школьников. Так родителям в этом помогло 

знание того, что существует несколько моделей общения с детьми-подростками, что помогло 

правильно строить отношения с ними:  

 принуждающая; 

 вознаграждающая; 

 легитимная (узаконенная). 

Родители узнали, что существуют способы влияния на детей:  

 побуждение; 

 соблюдение ритма жизни ребенка. 

Родители усвоили, что должны помнить о том, что существуют модели взаимоотношений с 

детьми:  

 "Золушка" - пренебрежительное отношение к ребёнку; 

 "Тиран и кумир семьи" - преклонение перед ребенком, его захваливание; 

 "Гиперопека" - стремление все решать за ребенка; 

 "Гипоопека" - безразличие к ребёнку. 

Также родители запомнили, что главным в отношениях между ними и детьми являются 

принципы:  

 двустороннего уважения; 

 "воспитывайте уважая"; 

 "Учите детей думать". 

На встречах с педагогами родители также усвоили, что нужно так общаться с ребенком, чтобы у 

него сформировалось позитивное отношение к жизни. Поэтому важно поощрять и поддерживать 

ребенка в его самостоятельных начинаниях:  

 подчеркивать способности и возможности детей; 

 дать почувствовать ребенку, что он нужен. 

Ориентация на качественное образование и воспитание побуждает классного руководителя 

принимать нестандартные решения и по-иному строить отношения с учащимися и их 

родителями. Так в своей работе с родителями и с учащимися некоторые классные руководители 

используют информационные технологии. К этим новшествам относится:  

 СМС - информирование; 

 интернет - консультации; 

 информационный лист учащегося; 

 портфолио учащегося 

 блог класса. 

Проделанная этими классными руководителями работа дала позитивные результаты: 

постоянное взаимодействие с учителями-предметниками, родителями, учащимися помогло 

выявить и вовремя решить проблемы, связанные с учёбой и поведением. 

Широко используется  социоигровая технология. 

Использование данных технологий - большой шаг в повышении педагогической культуры 

родителей и в развитии нравственных основ личности школьника. 

Также используются  следующие формы работы с родителями:  

1. Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей:  

 общешкольные родительские собрания, ("Типичные недостатки семейного воспитания и 

пути их преодоления; способы общения с ребёнком и методы педагогического 



воздействия в семье", "Роль семьи в профилактике вредных привычек, девиантного 

поведения и правонарушений" и др.); 

 общешкольная конференция родительского актива, ("Взаимодействие педагогов и семьи 

в интересах воспитания и развития ребёнка", "Проблемы детей - наши общие проблемы" 

и др.). 

 дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных 

мероприятий, консультации педагогов, презентация школы  и др.) 

 круглый стол "Мы вместе") 

 родительские собрания по классам, ("Круг общения ребёнка и его влияние на 

формирование культуры поведения", "Уважительное отношение к старшим - признак 

высокого уровня нравственной культуры человека","Спорт против наркотиков, 

алкоголизма и табака" - как привлечь детей к занятиям спортом" и др.); 

 обзоры и выставки литературы для родителей, ("Значение красоты и духовности 

окружающего мира в становлении поликультурной личности", "Культура повседневной 

жизни подростка: внешний облик, манера поведения и речь, культура взаимоотношений" 

и др.);  

 индивидуальные консультации психолога, социального педагога ,("Культура вашего 

здоровья", "Культура общения в семье", О роли семьи в жизни ребёнка" и др.); 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и 

проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных 

акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, туристических 

походах, культпоходах); 

3. Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение 

неблагополучных семей социальным педагогом, психологическое просвещение родителей, 

консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их детей, 

консультация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение детей", 

семинар "Роль семьи в формировании жизненных ценностей ребёнка" и др.) 

4. Организация работы родительского актива, (праздники, проведение конференций) 

5. Взаимодействие семьи с объединениями дополнительного образования  школы , (проведение 

открытых занятий для родителей, отчётных мероприятий (конкурсов, спектаклей, выставок) и 

др.) 

6. Организация диагностической работы по изучению семей подростков, общешкольные 

диагностики: анкеты "Потребность семьи в новых формах дополнительного образованияя, 

Взаимодействие с классным руководителем и родительским комитетом класса", 

"Удовлетворённость родителей работой школы" и др.) 

 

 

X. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и  экологически целесообразного образа жизни 

 

Учитывая мнение ученых, в качестве главных результатов процессов воспитания и 

социализации учащихся выступают: во-первых, сформированные (развитые) у детей 

ценностные отношения, и, во-вторых, социальная адаптированность и активность школьников.  

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 



традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации учащихся 

необходимо отнести еще два результата: 

1) наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и результатами 

воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 

2) произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде бытия и 

развития ребенка. 

 

XI. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов  разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 

 

Результаты реализации 

программы воспитания 

и социализации 

учащихся 

Критерии анализа и оценки Методики изучения и анализа 

1. Личностные Сформированность Методика экспертной оценки 



результаты (развитость) ценностных 

отношений: 

- к познавательной 

деятельности; 

- к преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества; 

- к социальному и 

природному 

окружению (на основе 

норм права и морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 5-9-х 

классов (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, 

Е.Н. Степановым) 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на 

материале русских пословиц 

(разработана С.М. Петровой, 

М.В. Васильевой, Н.И. Зарембо, 

С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, 

О.С. Скачковой; под научным 

руководством С.М. Петровой) 

2. Социальная 

адаптация и 

активность 

Социализированость детей Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (разработана М.И. 

Рожковым) 

Методики изучения качества 

работы педагогов по 

социализации учащихся 

(разработаны Е.Н. 

Барышниковым) 

3. Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность

ю в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворенность детей и 

взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в 

школьном 

коллективе 

Сформированность 

коллектива образовательного 

учреждения 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

(разработана Р.С. Немовым) 



 

 

2.4. Программа  формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа     

жизни 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся на ступени среднего общего образования являются: 

В основе формирования у обучающихся Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413),  Устав МБОУ. 

Задачи по реализации данного направления : 

- укрепление здоровья старших школьников, создание условий для проявлений познавательной 

активности каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его здоровья (личностно-

ориентированный подход),  

- создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих сохранению его 

здоровья и предупреждение заболеваний,  

- создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей, 

- физическое и нравственное самосовершенствование. 

Деятельность основывается на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизма и педагогического оптимизма нацеливает на осознание того, что 

любое исследование должно способствовать развитию ребёнка, а не тормозить его. При этом 

следует руководствоваться основным и важным требованием: «Не навреди!». 

2. Принцип объективности и научности. 

3.Принцип детерминизма означает, что всякое явление взаимосвязано с другими, что оно 

вызывается целым комплексом причин. Важно понять причинно-следственные связи в 

становлении тех или иных особенностей. 

4. Принцип развития в деятельности требует осознания того, что все особенности находятся 

в становлении и основным условием их развития служит та или иная деятельность. 

Деятельность – это не только одно из условий развития, но и один из аспектов её изучения. 

5. Принцип индивидуального и личностного подхода означает, что общие законы развития 

проявляются у каждого ребёнка своеобразно и неповторимо. 

6. Принцип системности и систематичности. 

7.Принцип социальной ответственности за здоровье свое и окружающих. 

Важное условие осуществление программы – целенаправленная систематическая работа 

через учебную, внеклассную и внеурочную деятельность во взаимосвязи с родителями, 

врачами, психологом, социальным педагогом. 

Комплексная программа обучения здоровью – это организованный набор актов, процедур, действий, 

созданных для защиты и обеспечения здоровья и благополучия учащихся, которая включает здоровую 

школьную среду, школьную медицинскую службу, образование в области здоровья. Стимулирование 

здорового образа жизни можно рассматривать как комбинацию обучения здоровью и всех прочих 

мер, которые принимает школа, чтобы защитить и улучшить здоровье всех участников 

образовательного процесса. 

Комплексная программа «Здоровье» состоит из трех компонентов: 

1) компонент – физическая среда школы; 

2) компонент – социальная среда; 



3) образовательная программа обучения здоровью с 1 по 11 классы. 

 Данная программа – это не регламентирующий документ, а модель, предполагающая 

ориентиры для педагогов, участвующих в разработке программы для школы.      Программа 

«Здоровье» начинается с первого класса и продолжается на всех ступенях школы. Каждая ступень 

реализует данную программу на более высоком уровне и формирует более глубокое понимание мер 

по охране и укреплению здоровья. 

Направления создания оптимального здоровьеформирующего пространства в школе: 

- создание оптимального управленческого механизма, обеспечивающего мотивированное участие всех 

субъектов образовательного процесса в формировании условий для здоровьесбережения; 

- создание материально-технической базы в соответствии санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами; 

- систематическое обучение участников образовательного процесса правилам техники безопасности; 

- проведение диагностики психофизического состояния обучающихся и педагогов; 

- обучение педагогов навыкам сохранения и укрепления здоровья своего и окружающих 

- оптимальная, физиологически оправданная, организация учебного процесса, учебно-методическое 

обеспечение, соответствующее разным адаптационным способностям обучающихся; 

- формирование физической культуры как фактора гармоничного развития физических и 

нравственных качеств личности. 

 

 Программа структурирована по модульному принципу, при котором изучаемая система 

состоит из элементов – модулей с определенными связями между ними. При модульном подходе 

программу «Здоровье» предлагается изучать блоками по параллелям. Модуль может представлять 

программный раздел с 1 по 4 класс, с 5 по 11 класс.  Построение программы по одним и тем же 

разделам позволяет осуществлять  и интеграцию, и модульный принцип. В соответствии с 

предлагаемой программой, каждое направление включает в себя мероприятия, которые проходят во 

внеклассной и внеурочной работе. 

 Первый модуль - Знание своего тела и забота о нем 

Подразделы модуля: 

- Части и органы тела; их функциональное предназначение. 

- Состояние здоровья и болезни. 

- Физические возможности в разные периоды жизни. 

- Физические аспекты индивидуальности человека. 

Гигиенические правила и предупреждение заболеваний 

- Гигиена тела. 

- Гигиена труда и отдыха. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

      - Гигиена питания 

Культура потребления медицинских услуг 

      - Обращение с медицинскими препаратами. 

      - Выбор медицинских услуг. 

      - Первая помощь при отравлении лекарственными веществами. 

Этот модуль программы осуществляется через: 

- физкультминутки; 

- занятия в секциях, группах ОФП; 

- школьные дни здоровья; 

- уроки ОБЖ и биологии 

 Второй модуль - Профилактика употребления ПАВ 

Подразделы модуля: 

Профилактика ПАВ: 

- социальная, групповая и индивидуальная психологическая, физическая зависимость. 

- способы совладания с жизненными проблемами как позитивная профилактика 

зависимостей. 

- стандарты и нормы поведения учащихся по отношению к психоактивным веществам. 



- стратегии и технологии противостояния употреблению психоактивных веществ. 

- индивидуальная ответственность за употребление психоактивных веществ. 

Общение без насилия: 

- Базовые компоненты и правила межличностного общения и поведения. 

- Навыки мирного разрешения конфликтов. 

- Формы и методы группового давления. 

- Поведенческие риски в группе. 

Реализация программы осуществляется в следующей деятельности: 

- занятия по снятию стресса в  5-10 классах; 

- занятия по саморегуляции; 

- психологические игры по профилактике ПАВ в 5-11 классах; 

- Неделя профилактики ПАВ; 

- Неделя права; 

- Неделя профилактики жестокости и насилия; 

- Сотрудничество с общественными организациями и органами правопорядка; 

- Школьные акции: 

 школьные дни здоровья; 

 психологические игры,  

 профилактические занятия; 

 психологические тренинги; 

 школьные акции; 

 конкурсы; 

 школьные недели: права, профилактики ПАВ; 

 тематические классные часы. 

Третий модуль – Безопасное поведение и окружающая среда 

Подразделы модуля 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

- Бытовой и уличный травматизм. 

- Поведение в экстремальных ситуациях. 

Здоровье и окружающая среда 

Внеклассная и внеурочная деятельность включает в себя: 

- школьные дни здоровья; 

- психологические игры,  

- профилактические занятия; 

- школьные акции; 

- конкурсы; 

- спортивные соревнования; 

- уроки здоровья; 

- тематические классные часы; 

- походы и экскурсии; 

- выпуск стенгазет. 

Четвертый модуль – Психическое и эмоциональное здоровье 

      Подразделы модуля: 

Самопознание через ощущение, чувство и образ 

- Основные ощущения, чувства и эмоции индивидуума. 

- Я-концепция и индивидуальный психологический образ. 

- Решение собственных психологических проблем в разные периоды жизни 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

Развитие навыков общения 

 

3.Планирование.  

10 класс 



 

Направле-

ние 

Знания, умения, 

навыки (ЗУН) 

Тема Школьные 

предметы 

Классные часы Внеклассная 

работа 

Знание 

своего тела 

и забота о 

нем 

Знать основные 

правила ЗОЖ  

Способы развития 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Электромагнитны

е излучения и 

здоровье 

Святые земли 

русской 

Генетика и 

здоровье 

Развитие 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

Физика 

 

 

История 

 

Биология 

 

Физкультура 

«Всё 

меняется» - 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

 

Дни здоровья. 

Осенний кросс 

имени Германа. 

Спортивные 

соревнования 

«Ориентирован

ие на 

местности». 

Походы 

выходного дня. 

Психичес-

кое и 

эмоцио-

нальное 

здоровье 

Навыки 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

Навыки снятия 

стресса. 

Знание 

индивидуальных 

особенностей 

своего характера 

Умение 

контролировать 

свое поведение. 

Познание 

окружающего 

мира 

Современное 

общество 

 

Семья 

Отношение с 

родителями 

Обществозна

ние 

 

 

 

 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

«Экзамен без 

стресса» 

«Стресс, 

способы 

снятия 

стресса» 

«Как выбрать 

профессию» 

«Куда пойти 

учиться» - 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

Психологичес-

кий тренинг 

«Профилактика 

экзаменационн

ого стресса» 

Психогимнас-

тика «Учимся 

саморегуляции 

своего 

состояния» 

 

Профилакт

ика ПАВ 

Знание об 

изменениях, 

происходящих в 

организме и о 

влиянии ПАВ на 

рост и развитие 

человека. 

Знание о месте, 

времени и методе 

тестирования на 

ВИЧ.  

Знать проблемы 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

ПАВ. 

Уметь критически 

оценивать 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

Тестирование на 

ВИЧ 

 

Вирусы. ВИЧ 

Химический 

состав клетки. 

Наследственная 

изменчивость. 

Влияние ПАВ на 

гаметогенез и 

репродуктивное 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

Встреча с 

врачом-

наркологом 

Неделя 

профилактики 

ПАВ 

Конкурс 

антирекламы 

ПАВ 

Акция «День 

без курения» 

Психологичес-

кий тренинг по 

профилактике 

ПАВ 

 

Неделя 

профилактики 



ситуацию риска 

употребления 

ПАВ. 

Знание проблем 

распространения 

СПИДа. 

Знание о 

коммерческом 

характере 

рекламы  

алкоголя, 

табачных 

изделий. 

Умение 

критически ее 

оценивать. 

здоровье 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Спирты. Простые 

и сложные эфиры. 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

жестокости и 

насилия 

 

Школьный 

социальный 

проект 

«Влияние 

алкоголя на 

растущий 

организм» 



Безопасное 

поведение 

и окружаю-

щая среда 

Оберегать себя от 

чрезмерных 

перегрузок.  

Оказывать 

первую помощь 

при несчастных 

случаях. 

 Знать правила ТБ 

на уроках химии и 

физики. 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

 

 

 

Уметь критически 

оценивать 

ситуации, 

определять риск, 

принимать 

решения 

безопасного 

поведения 

Уметь брать 

ответственность 

за свои поступки 

Учащиеся 

должны знать 

значение мутации 

для здоровья 

человека, 

факторы, 

загрязняющие 

окружающую 

среду. 

Знать 

экологические 

проблемы 

региона, района и 

выход из них. 

Школа 

выживания. 

Предупреждение 

травматизма. 

 

 

 

 

 

Реактивное 

движение 

Броуновское 

движение. 

Влажность 

воздуха. 

Тепловые 

двигатели. 

 

Политическая 

власть. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

«Мой город» 

 

Влияние 

окружающей 

среды на здоровье 

и трудовую 

деятельность  

 

Атомные станции 

и окружающая 

среда 

ОБЖ 

Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

Физика. 

 

 

 

 

 Химия. 

 

 

 

Обществозна

ние. 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

ОБЖ 

Биология 

 

 

 

 

 «Я – 

гражданин 

России» 

«Что я знаю о 

своих правах» 

Классный час 

«Как пыль 

влияет на 

здоровье» 

Неделя права 

Лекторий по 

праву 

Конкурс 

снежных фигур 

«Снежные 

фантазии» 

«Школа 

выживания» 

Конкурс 

антирекламы 

ПАВ 

 

 

 

 



Физика 

 

11 класс 

 

Направле-

ние 

Знания, умения, 

навыки  

Тема Школьные 

предметы 

Классные часы Внеклассная 

работа 



Знание 

своего тела 

и забота о 

нем 

Знание  и 

понимание своих 

физических 

потребностей. 

Умение делать 

выбор поведения 

в пользу здоровья. 

В. Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотношени

я полов. 

 

«Электрический 

ток и здоровье» 

«Влияние 

концерогенных 

веществ на 

организм 

человека. 

Литература. 

 

 

 

 

 

Физика 

 

Химия 

 

«Загадки 

памяти» 

Дни здоровья. 

Осенний кросс 

имени Германа 

Походы 

выходного дня 

Соревнования 

«Ориентирован

ие на 

местности». 

Психичес-

кое и 

эмоцио-

нальное 

здоровье 

 В. Маяковский 

«Любовная 

лирика» - 

взаимоотноше-

ние полов. 

Дискриминация, 

сила, власть… 

 

Литература 

 

 

Биология 

 

Курс 

«Полезный 

выбор» 

«Экзамен без 

стресса» 

«Как найти 

работу» 

«Резюме» 

«Собеседова-

ние» - Курс 

«Полезный 

выбор» 

Психологическ

ие занятия 

«Перестаньте 

беспокоиться: 

скоро 

экзамены». 

Профилак-

тика ПАВ 

Знание о 

социальных 

стереотипах и их 

влиянии на 

употребление 

ПАВ. 

Навыки избегания 

риска 

употребления 

ПАВ на свидании 

Знания о 

взаимосвязи 

употребления 

ПАВ и 

сексуального 

насилия 

Знать, что 

здоровье зависит 

от собственного 

поведения. 

Формировать 

Социальные 

стереотипы 

 

 

 

Свидания 

 

 

ЗОЖ 

ОБЖ «ПАВ как 

фактор риска в 

жизни 

человека» 

 

Встреча с 

врачом-

наркологом. 

 

«За жизнь без 

табака, 

алкоголя, 

наркотиков» 

Жестокость и 

насилие. 

 

Неделя 

профилактики 

ПАВ 

Конкурс 

антирекламы 

ПАВ 

Акция «День 

без курения» 

Психологическ

ий тренинг 

профилактики 

ПАВ 

 

Школьный 

социальный 

проект 

«Влияние 

алкоголя на 

растущий 



навыки снятия 

длительного 

напряжения. 

организм» 

Безопасное 

поведение 

и 

окружающ

ая среда 

Знать основные 

экологические  

факторы 

отрицательно 

влияющие на 

здоровье.Знать 

вредное влияние 

на 

наследственность 

человека, 

загрязнение 

природной среды. 

Уметь определять 

экологические 

факторы, 

влияющие на 

среду обитания и 

здоровья 

человека. 

Формировать 

умение 

противостоять 

рекламе вредных 

привычек и 

потребностей 

Экология 

Экология 

атмосферы 

Массовая 

культура 20-21 

в.в.  

Электрический 

ток и здоровье. 

Защита 

окружающей 

среды.  

«Мой город» 

 

Природа и 

человек. 

В.П. Астафьев 

«Царь рыба» 

Биология 

Химия 

 

История 

 

 

Физика 

 

 

 

 

Иностран-

ный язык 

ОБЖ 

 

Литература 

Как пыль 

влияет на 

здоровье  

 

Как шум 

влияет на 

здоровье 

 

Здоровье и 

режим дня 

абитуриента 

 

 «Школа 

выживания» 

 

Соревнования 

«Спортивное 

ориентирование 

на местности» 

 

Исследовательс

-кие проекты:  

«Влияние 

шумов на 

здоровье 

человека» 

«Влияние 

электромагнит-

ных полей на 

здоровье» 

«Прививки: за и 

против» 

 

 

 

 

 

4. Оценка эффективности 

 

Качество образования в условиях здоровьеформирующей образовательной среды оценивается в 

процессе трехэтапного мониторинга. 

1-этап: 

 Стартовая диагностика состояния материально-технической базы, физического развития, 

медицинской активности и психологической готовности к восприятию идей здорового образа жизни. 

2-этап: 

 Экспресс-диагностика основных характеристик здоровьеформирующего образовательного 

пространства.  

3-этап: 

Итоговая диагностика за период, определяемый  для каждого направления отдельно. 

Мониторинг программы «Здоровье» 

Аспекты Диагностические средства 



мониторинга 

1. Состояние 

физического 

здоровья учащихся  

Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся 

Выполнение контрольных нормативов по физической культуре  

Анкета оценки понимания здоровья 

2.Удовлетворенность 

участников 

пед.процесса 

школьной жизнью 

Методика А.А. Андреевой «Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности 

педагогов, родителей деятельностью образовательного учреждения 

3.Состояние 

психического 

здоровья учащихся 

а) адаптация к школе 

Методика Ковалевой   «Школьная (выявление школьной дезадаптация 

первоклассников) 

Методика СПА (К.Роджерс и Р.Даймондт) – выявление школьной 

дезадаптации учащихся среднего и старшего звена обучения  

б) состояние психо-

эмоционального 

здоровья учащихся 

Тест школьной тревожности Филипса 

Методика ЭПК – для учащихся 1-х классов 

4. Состояние 

социального 

здоровья учащихся 

 

а) профилактика 

насилия и 

жестокости 

Анкетирование «Что я знаю о насилии и жестокости» с целью 

изучения проблемы насилия и жестокости в школьной среде 

Анкетирование учащихся по определению уровня правовой 

воспитанности 

Акция «Школа без насилия и жестокости» 

Организация работы комитета правопорядка школы 

Создание и принятие общешкольного «Кодекса безопасного 

поведения» 

б) профилактика 

ПАВ 

Анкетирование учащихся с целью изучения отношения учащихся к 

данной проблеме «Курение и здоровье» 

Выявление и постановка на учет учащихся, которые курят 

Неделя профилактики ПАВ «Выбираю здоровый образ жизни» 

в) сформированность 

психо-

эмоциональных 

отношений 

коллектива и 

личности 

Изучение психологического климата классных коллективов 

Социометрия 

Методика Жедуновой Л.Г. Психологическая атмосфера в коллективе» 

5. 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности учащихся 

Изучение мотивации учения 

Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости 

ППК с целью сопровождения учащихся, испытывающих трудности в 

учении ( создание образовательного индивидуального маршрута 

неуспевающего школьника) 

а) сформированность 

знаний учащихся о 

здоровом образе 

жизни 

Анализ текущей и итоговой успеваемости по предметам биологии, 

ОБЖ, курса по психологии «Познай себя» 

Анкета «Как я отношусь к своему здоровью?» 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

•  ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 



•  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

•  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

•  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

•  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

•  знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

•  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

•  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

•  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

•  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

•  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

•  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

•  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

•  ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

•  ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

•  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

•  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

•  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

•  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

•  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

•  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 



стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

•  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

•  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

•  понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

•  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

•  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

•  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

•  знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

•  знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

•  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

•  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

•  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

•  умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

•  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 



природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровь-есберегающего 

режима дня; 

•  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

•  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

•  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

•  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

•  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  понимание нравственных основ образования; 

•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

•  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

•  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

•  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

•  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

•  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

•  знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•  опыт участия в общественно значимых делах; 

•  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

•  знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

•  сформированность профессиональных намерений и интересов; 

•  общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

•  ценностное отношение к прекрасному; 

•  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

•  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 



•  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  представление об искусстве народов России; 

•  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

•  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

•  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

 

2.5.  Программа  коррекционной работы   

 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, оказание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

•  поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

•  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в 

образовательном учреждении; 

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

•  оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательного процесса; 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего 

образования должна обеспечивать: 

-  создание в МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова» специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работ. 

Цели программы: 

-  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

-  определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной 

социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

-  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных услуг; 

-  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными



- возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего обра зования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

-  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни - 

ченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

общего образования; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

-  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-  социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

реализовывается МБОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова» на основе оптимально выстроенного взаимодействия специалистов 

общеобразовательного учреждения, которое обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

-  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 



преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьес-бережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Психолого- -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют логопед, психолог, 

классный руководитель, учитель-предметник.. В рамках должностных обязанностей каждый 

из участников образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся. В системе  работы следующие формы: 

 проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

 проведение  малых педагогических советов, административных советов; 

 ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

 посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических  рекомендаций учителю; 

 анкетирование учащихся, диагностика; 

 обследование школьников  по запросу родителей; 

Содержание и формы работы  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 



 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация  групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю 

сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска школьной 

дезадаптации изучаются медицинские карты форма первоклассников. С 1-го октября 

проводится наблюдение за процессом адаптации первоклассников, используются 

методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

(приложение № 1), методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение № 

2). Также используются анкета №1 (приложение № 3) для изучения социально-

психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, и анкета № 2 (приложение № 4) для изучения психологического климата в 

коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования (приложение  

№ 5) и бесед с родителями  выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания 

в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой 

живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если 

ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует 

следующие методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 

4-лишний, последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая 

память, кратковременная зрительнаяпамять. Беседует с целью уточнения  запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развитияречи. Заполняется протокол 

первичного обследования ПМПК  МОУ СОШ № 28 (приложение № 6) и дневник 

динамического наблюдения (приложение № 7) 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию.  

 Составление индивидуальных карт психолого-медико-педагогического 

сопровождения. (приложение № 8) 

 Составление индивидуального образовательного маршрута  (приложение №9) 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др..  

Приложение  № 1 

 

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность» 

Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы 

зачитываются экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки 

должны записать те ответы, которые им подходят.  



Инструкция:  

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение  к школе. 

Послушайте их внимательно. К каждому Вопросу предлагается 3 варианта ответа. 

Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта 

рядом с номером соответствующего вопроса».  

1.  Как ты чувствуешь себя в школе?  

1. Мне в школе нравится.  

2. Мне в школе не очень нравится.  

3. Мне в школе не нравится.  

2. С каким настроением ты идешь утром в школу?  

1. С хорошим настроением.  

2. Бывает по-разному.  

3. Чаще хочется остаться дома.  

3.  Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, как бы ты поступил?  

1. Пошел бы в школу.  

2. Не знаю.  

3. Остался бы дома.  

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки?  

1. Мне не нравится, когда отменяют уроки.  

2. Бывает по-разному.  

3. Мне нравится, когда отменяют уроки.  

5. Как ты относишься к домашним заданиям?  

1. Я хотел бы, чтобы домашние задания были.  

2. Не знаю, затрудняюсь ответить.  

3. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было.  

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены?  

1. Нет, не хотел бы.  

2. Не знаю.  

3. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены.  

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям?  

1. Рассказываю часто.  

2. Рассказываю редко.  

3. Вообще не рассказываю.  

8. Как ты относишься к своему классному руководителю?  

1. Мне нравится наш классный руководитель.  

2. Не знаю, затрудняюсь ответить.  

3. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель.  

9. Есть ли у тебя друзья в классе?  

1. У меня много друзей в классе.  

2. У меня мало друзей в классе.  

3. У меня нет друзей в классе.  

10. Как ты относишься к своим одноклассникам?  

1. Мне нравятся мои одноклассники.  

2. Мне не очень нравятся мои одноклассники.  

3. Мне не нравятся мои одноклассники.  

Обработка результатов  

Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов.  

Количественный анализ  

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок:  



ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла;  

нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 

балл;  

ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0  баллов.  

Максимально возможная оценка равна 30 баллам.  

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации.  

5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.  

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на 

вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой.  

3-й уровень. 15-19 баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами). Такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в школе, 

однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало интересует.  

2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники 

посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе.  

1-й уровень. Ниже 10 баллов (негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация). Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются 

с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. Ребята 

переживают, плачут, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения психического здоровья.  

Приложение  № 2 

 

Методика исследования мотивации учения у первоклассников 

(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система 

оценок - в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой.) 

Форма проведения: индивидуальная. 

Оборудование: стимульный материал к методике. 

Инструкция:  "Сейчас я прочитаю тебе рассказ". 

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: "Я хожу в школу 

потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил". 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком 

№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в 

руках. (Внешний мотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать 

уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился". 



Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. 

(Учебный мотив.) 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с 

которыми можно поиграть". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. 

(Игровой мотив.) 

№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в 

школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким".  

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к 

другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. 

(Позиционный мотив.) 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без 

учения никакого дела не сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках 

направляется к зданию. (Социальный мотив.) 

№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках 

раскрытую тетрадь. (Отметка.) 

После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

А как, по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 

С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2) 

С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно 

прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот 

мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя 

именно из содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит в 

таблицу и затем оценивает. 

 

Выборы Мотивы, № 

 1 2 

 

3 4 

 

5 

 

6 

 

I выбор       

II выбор       

III выбор       

Контрольный 

выбор 

      

 

Внешний мотив - 0 баллов; 

учебный мотив – 5 баллов; 

позиционный мотив - 3 балла; 

социальный мотив – 4 балла; 

отметка - 2 балла; 

игровой мотив - 1 балл; 

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. 

Контрольный выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора. 



Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов. 

Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими мотивами. О 

несформированности мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.е. 

различные подходы во всех ситуациях. 

 

Приложение  № 3 

 

Анкета №1 

для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________________________  

1. Успешность выполнения школьных заданий:  

5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий; 

4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки; 

3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам.  

Кол-во баллов:_______________________  

2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:  

5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей; 

3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 

заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 

2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию.  

Кол-во баллов:________________________  

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:  

5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 

3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого.  

Кол-во баллов:________________________  

4. Эмоциональное отношение к школе:  

5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется. 

4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 

3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, 

иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность; 

1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости).  

Кол-во баллов:________________________  

5. Взаимоотношения со сверстниками:  

5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 



3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми; 

2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 

1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 

инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 

ссорится, дразнится, дерется.  

Кол-во баллов:________________________  

6. Отношение к учителю:  

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с 

ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его 

требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может 

обратиться к учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам. 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 

старается быть незаметным для него; 

1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции.  

Кол-во баллов:________________________  

 

Общее кол-во баллов:_______________  

 

Классный руководитель:                            /______Ф.И.О.________  

 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов; 

3 уровень (СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов; 

5 уровень (НИЗКИЙ) - 1-5 баллов;  

Вывод об уровне социально-психологической адаптации:_______________________________ 

 

Приложение  № 4 

 

Анкета №2 

для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса  /заполняется родителями/ 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________ 

Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________ 

1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?  

2. Какие чувства преобладают в его рассказе? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) когда-как 

г) не знаю  

3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу? 

а) с радостью 

б) с неохотой 

в) по-разному 

г) не знаю  

4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе? 

а) да 



б) он чувствует себя плохо 

в) когда-как 

г) не знаю  

5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)? 

а) неуверенность в знаниях 

б) плохая оценка 

в) агрессия других детей 

г) (Ваш ответ)_______________________________________________________________  

6. Устает ли Ваш ребёнок в школе? 

а) да 

б) нет 

в) не замечаю  

7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке? 

а) положительные 

б) отрицательные 

в) положительные и отрицательные  

8. Оказала ли школа влияние на эти изменения? 

а) да 

б) нет  

9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья? 

а) да, есть один друг 

б) да, есть много друзей 

в) нет, у моего ребёнка нет друзей  

10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе? 

(нужное подчеркнуть) 

А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, 

массаж, другое  

Б) Не нужны  

11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему? 

а) Да 

б) Нет  

11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?  

12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?  

Приложение  № 5 

 

Анкета по изучению развития ребенка 

Дата обследования___________________________ 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________________________ 

Дата рождения: год__________________ месяц________________________________________ 

Школа __________________________________ класс__________________________________ 

При наполнении анкеты, пожалуйста, выполните следующие инструкции: нимательно 

прочитайте каждый из предложенных вопросов и подчеркните то, что считаете нужным, по 

возможности допиши те недостающие сведения. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

1. Год рождения: мать ______________________________  отец_________________________ 

2.ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - высшее, среднее - специальное, ПТУ, среднее; 

 отец - высшее, среднее—специальное, ПТУ, среднее. 

3. В МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

мать работает (профессия) __________________ не работает 

отец работает (профессия) ___________________ не работает 



4. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ: отдельная квартира - общая квартира. Ребенок имеет отдельную 

комнату - не имеет. 

5.СОСТАВ СЕМЬИ: (проживающие вместе) _________________________________________ 

6. ИМЕЛ ЛИ МЕСТО РАСПАД СЕМЬИ ( да, нет), когда ребенку было ___________ лет, 

когда поя вился отчим, мачеха______________________________________________________ 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ: хорошие – холодные - напряженные - частые 

конфликты - ссоры. 

8. УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ: иногда - несколько раз в неделю; 

с резким изменением поведения (отец, мать). 

9.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

мать - здорова, отец — здоров; наличие хронических заболеваний: 

мать ________________________________________________________________________ 

отец ________________________________________________________________________ 

10. НАЛИЧИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СЕМЬЕ 

родственников с тяжелым характером, а также лиц, которым очень трудно давалась учеба в 

школе: 

со стороны матери________________________________________________________________ 

со стороны отца__________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

11. КАКИМ ПО СЧЕТУ РОДИЛСЯ_________________________________________________ 

12. ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: нормальное, тошнота, рвоты (до какого 

месяца_____________) белок в моче, повышение давления, судороги, обмороки (на каком 

месяце ) лежала на сохранении ( сколько времени ___________) травмы физические, нервные 

потрясения, переживания (какие) _____________________________________________ 

Инфекции: простудные заболевания: краснуха, корь, другие инфекционные 

заболевания. Резус в крови у матери (+ -), отца (+ -), ребенка (+ -), меры по поводу резус-

конфликт______________________________________________________________________ 

 

13.РОДЫ: нормальные – преждевременные -  переношенные – быстрые – «штурмовые» (1-2 

часа от начала болей) - затяжные (больше суток от начала болей). Какого рода помощь 

оказывалась во время родов: уколы, кислород, стимуляция, наркоз, наложение щипцов, 

вакуум, другие виды помощи______________________________________________________ 

14.ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ________________________ 

15. ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ: ребенок родился с кожными покровами нормального 

цвета  - красным – синим - белым;  закричал сразу - не дышал некоторое время - его хлопали 

опускали в ванночку - ему делали уколы - на коже лица и головы была опухоль или 

кровоподтек; врачи, говорили о родовой травме, асфиксии, слабости ребенка. 

Приложен к груди на _____________ день. Сосал хорошо - слабо. 

Была желтуха новорожденных — не было желтухи. Был в первые недели и месяцы 

нормальным - очень вялым — очень беспокойным. 

16. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ: вывих бедра - порок сердца, косоглазие - парез (слабость 

ручки, ножки). 

17.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 

а) моторное развитие: головку держал с______ месяцев, сидел с _______________месяцев, 

стоял с ______месяцев, ходил с _______месяцев__________лет; 

б) речь: отдельные слова до одного года - после года; фразы до полутора 

лет_________________ до двух лет___________после двух с половиной лет. Особенности 



речи в детстве: нормальная заикание – картавость – шепелявость - косноязычие (до какого 

возраста_____________________). 

18. ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ОДНОГО ГОДА (сколько раз): 

грипп_________________ простудные (ОРЗ) __________ангина_________________________ 

воспаление среднего уха (отит) ______ воспаление легких _________________ диспепсия 

_______ложный круп____________ травмы головы _________________ судороги__________ 

19.ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

(в каком возрасте, легко - тяжело - с осложнениями)  

Рахит _______________________ диатез__________ простудные заболевания _____________ 

воспаление легких___________________ воспаление среднего уха (отит)__________________ 

дизентерия ______________ гастрит_______ язва воспаление желчного пузыря (холецистит) 

_____желтуха _______________ воспаление мочевого пузыря (цистит) ___________ 

воспаление почек________ 

Инфекционные заболевания: корь ________ краснуха_________ скарлатина _________свинка 

______________ветряная оспа_________ хронический тонзиллит _______________ 

туберкулез __________ 

Операции по поводу: аппендицита_______ хронического тонзиллита ___________ 

другие____________________________________________ 

Общий наркоз (в связи с чем) ____________________________________________________ 

20. СОСТОЯЛ НА УЧЕТЕ У ВРАЧА: 

инфекциониста – туберкулезника – окулиста -  отоларинголога (ушного) – ревматолога – 

психоневролога - логопеда. 

21. ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ ОБСЛЕДУЕМЫЙ РЕБЕНОК: 

а) до трех лет: в семье — в однодневных яслях - в круглосуточных яслях — в доме ребенка; 

б) до школы: в семье — в однодневном саду - в круглосуточном детском саду. 

Перед поступлением в школу ребенок умел: 

читать, писать, считать знал буквы. 

В школе посещал группу продленного дня ________________не посещал. 

22.ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ ( для подростков).  

У девочек: в каком возрасте начали формироваться грудные железы 

_________________________ в каком возрасте появилось оволосение подмышечной области, 

лобка__________ в каком возрасте появилась первая менструация _______были ли перерывы 

в менструальном цикле более одного месяца (да - нет). 

Как протекает менструация (боли, нарушения настроения, обильно, длительно). 

У мальчиков: в каком возрасте стал ломаться голос; появилось оволосение подмышечной 

области ___________________ лобка ______________________ лица_____________ 

возраст появления поллюций (семяизвержения) ______________________________________ 

23. АППЕТИТ: нормальный, повышенный, пониженный, избирательный. 

24.СОН: засыпает быстро; засыпает не сразу; спит спокойно, спит чутко, беспокойно; 

бывают ночные страхи, страшные сны, ходит во сне, говорит во сне; просыпается легко, 

просыпается с трудом; нуждается в дневном сне. 

25. НАСТРОЕНИЕ: преобладает хорошее - преобладает пониженное – ровное, преобладания 

не отмечается; настроение устойчивое – неустойчивое, легко меняется от незначительных 

причин. 

26. ПОВЕДЕНИЕ: ровное, спокойное - неровное. бывает вспыльчивым, капризным; при 

раздражении теряет самоконтроль, кричит, топает ногами, может нагрубить, ударить; после 

обиды успокаивается быстро - долго не может успокоиться. 



27. УТОМЛЯЕТСЯ часто - утомляется редко. Утомляется от физических нагрузок - от 

общения - при умственных нагрузках. 

При утомлении: нарушается внимание, появляется головная боль, снижается аппетит, 

нарушается сон, появляется раздражительность, физическая вялость. 

28. ЧАСТЫЕ ЖАЛОБЫ: 

головные боли - головокружение - повышенная потливость - плохо переносит жару - плохо 

переносит езду в транспорте - повышенная обидчивость - плаксивость - капризность – 

заикание –тики – лишние, навязчивые движения - склонность к страхам - кусает ногти - 

мочится (днем, ночью) – тошноты - боли в суставах - боли в животе – обмороки - другие 

жалобы (кроме перечисленных) ___________________________________________________ 

В настоящий момент: плохое зрение - слабый слух - недостатки в произношении отдельных 

звуков - плохая координация движений, неловкий - слишком маленький рост - чрезмерная 

полнота. 

29. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ: 

1) Общителен и активен в общении, сам выбирает друзей - в дружбе пассивен, 

общается с теми, кто к нему обращается; мало общителен, избегает общения. 

2) Застенчив и робок, не смущается со знакомыми - раскован и смел в любой 

обстановке. 

3) Задирист, драчлив, первый не задирается, но может за себя постоять, избегает ссор, 

труслив. 

4) Ласков, не любит выражать свои чувства, холодный, неласковый. 

5) Болтливый, охотно разговаривает, молчаливый. 

6) Чрезмерно подвижен, быстр, двигательная активность умеренная, мало подвижен;         

движения ловкие, движения неловкие. 

7) Спокойный, легко волнуется, быстро раздражается, теряет контроль над 

поведением, «нервный». 

8) Собранный, внимательный, рассеянный,  невнимательный, внимателен только при 

интересном занятии. 

9) Самолюбив, склонен к борьбе за первенство, самолюбие не выражено. 

10) Имеет любимое занятие (какое именно)_____________________________________ 

всем любит заниматься понемногу, самостоятельно не может найти себе занятия. 

11) Находчив, догадлив, с трудом находит ответ. 

12) Легко принимает решение сам, может его отстоять, склонен к сомнениям, охотно 

принимает советы окружающих. 

13) Обостренное чувство ответственности с оттенком тревожности, ответственен, 

добросовестен,  недостаточно ответственен. 

14) Доброжелателен, справедлив, завистлив, мстителен. 

15) Память хорошая, память плохая, забывчив. 

16) Учится отлично, хорошо, удовлетворительно, с трудом, самостоятельно, 

нуждается в помощи; охотно-неохотно. 

Итоговые оценки по основным предметам: 

русский язык _______математика____________ чтение (литература) __________ Русский 

язык является родным - не родным языком. 

30. ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ: 

1) Кто преимущественно занимается воспитанием ребенка______________________________ 

2) Ваши принципы воспитания: строгое воспитание, требование безусловного выполнения 

просьб, решений старших, мягкое воспитание, уговоры, исполнение желаний ребенка. 



3) Наказывался ли ребенок, как часто________________________________________________ 

4) Как ребенок проводит свободное время:___________________________________________ 

один, с товарищами, с родителями. 

5) Дополнительные нагрузки у ребенка______________________________________________ 

31. ЖАЛОБЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ__________________________________________ 

32. ВАШ РЕБЕНОК         ПРАВША – ЛЕВША – ОБЕИМИ  РУКАМИ ВЛАДЕЕТ В     

ОДИНАКОВОЙ СТЕПЕНИ. 

С какого возраста проявилось левшество и в каких действиях____________________ 

Проводилось ли переучивание на действия правой рукой (да - нет); каким образом: 

насильственно — незаметно; в каком возрасте______________________________________ 

отразилось ли это на здоровье – поведении - обучении; как именно ___________________ 

участились жалобы 

(какие)_____________________________________________________________ ___________ 

Как ребенок воспринимает свое левшество: довольно спокойно — сильно переживает. 

Отмечаются ли у ребенка при рисовании и письме перевернутые в обратную сторону 

фигуры, буквы (да — нет; часто — редко). 

Наличие левшества среди ближайших и отдаленных родственников: да — нет; кто 

именно ________________________________________________________________________ 

Оказывается ли леворукому ребенку помощь: со стороны родителей — со стороны 

учителя; какая __________________________________________________________________ 

Приложение  № 6 

 

Протокол первичного обследования ПМПК   

 

1. Ф.И.О. ученика ____________________________________________________________ 

2. Год рождения ___________________________Класс _____________________________ 

3. Дата обследования _________________________________________________________ 

4. До поступления в школу посещал: ДОУ (массовый, спец., реч.)____________________ 

5. Характер проблем, имеющихся у ребенка ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сведения о семье 

Состав семьи: полная / неполная 

Фактически воспитанием занимается __________________________________________ 

Количество детей __________________________________________________________ 

Родители (Ф.И.О., год рождения, образование, место работы) 

отец______________________________________________________________________ 

мать _____________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи: благополучная /неблагополучная 

7. Сведения о здоровье (хронические заболевания, травмы, операции)________________ 

8. Результаты психологического обследования: 

Осведомлённость___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Временные представления___________________________________________________ 

Легко ли вступает в контакт, понимает ли обращённую речь______________________ 

Понимает ли содержание текста, сюжетной картинки___________________________ 

- причинно-следственные связи __________________________________________ 

            Особенности восприятия____________________________________________________ 



            Особенности внимания: 

                   -устойчивость__________________________________________________________ 

                   -переключаемость_______________________________________________________ 

            Особенности памяти: 

                   - объём произвольной памяти_____________________________________________ 

                   - быстрота запоминания__________________________________________________ 

                   -качество воспроизведения_______________________________________________ 

            Особенности мышления: 

                   - классификация________________________________________________________ 

                   - обобщение___________________________________________________________ 

                   - сравнение ____________________________________________________________ 

                   - аналитико-синтетическая деятельность____________________________________ 

             Эмоционально-волевая сфера________________________________________________ 

9. Результаты педагогического обследования: 

            Сформированность учебных навыков (соответствование требованиям программы,  

            характерные ошибки):  

             - письмо _______________________________________________________________ 

       - математика ___________________________________________________________ 

        - чтение________________________________________________________________ 

       - другие предметы ________________________________________________________ 

 10.Сформированность школьно-значимых функций: 

          - целенаправленность _____________________________________________________ 

          - усидчивость, работоспособность __________________________________________ 

          - темп деятельности _____________________________________________________ 

    Отношение к школе и учебной деятельности (желание ходить в школу, учебные  

          мотивы, интересы)________________________________________________________ 

       11. Результаты логопедического обследования: 

Родной язык ______________________________________________________________ 

Словарный запас ___________________________________________________________ 

Связная речь ______________________________________________________________ 

Грамматический строй речи ________________________________________________ 

Звукопроизношение _______________________________________________________ 

Фонематическое восприятие _________________________________________________ 

13. Общее 

заключение______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Рекомендации ____________________________________________________________ 

 

Дата__________________ 

 

Председатель ПМПк ________________________________________________  

Педагог-психолог ___________________________________________________ 

Учитель ___________________________________________________________  

Учитель-логопед ____________________________________________________  

Врач ______________________________________________________________  

 

Приложение № 7 

 



Дневник динамического наблюдения обучающегося 

(заполняется 1 раз в четверть) 

Наблюдения Уровень развития 

 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Психологическое наблюдение 

1.Понятийное 

логическое 

мышление 

    

2.Понятийное 

образное мышление 

    

3.Скорость 

переработки 

информации 

    

4.Внимательность     

5.Кратковременная 

речевая память 

    

6.Кратковременная 

зрительная память 

    

7.Настроение     

Логопедическое наблюдение 

1.Звукопроизношение     

2.Фонематическое 

восприятие 

    

3.Лексика     

4.Грамматика     

5.Связная речь     

Педагогическое наблюдение 

1.Сформированность 

учебных навыков 

    

- Математика     

- Литература     

- Русский язык     

2.Сформированность 

школьно-значимых 

умений 

    

-Умение планировать 

свою деятельность 

 

    

- Способность понять 

и принять 

инструкцию 

    

Медицинское наблюдение 

1.Медикаментозное 

лечение 

    

2.Физиолечение     

3. Массаж     



 

 

Приложение № 8 

 

Карта психолого-медико-педагогической помощи ребенку 

 

Фамилия ___________________________________Имя______________________________ 

Дата рождения______________________класс (группа)______________________________         

ОУ__________________________________________________________________________ 

Адрес______________________________________телефон___________________________ 

Фамилия отчество, место работы родителей________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кем направлен_________________________________________________________________ 

Предъявляемая проблема________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения______________________________________________________ 

Взаимоотношения в семье, состав семьи___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Условия проживания___________________________________________________________ 

Биологические факторы_________________________________________________________ 

Состояние здоровья ребенка_____________________________________________________ 

Сфера нарушения школьной адаптации____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Интеллектуальные особенности__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Личностные характеристики_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Зона ближайшего развития______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мотивация______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Интересы представления о будущем_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Социальная направленность личности_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

На основании психолого-медико-педагогического заключения рекомендовано: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(рекомендации даются педагогу, родителям, для коррекционных занятий) 

Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата____________ 

 



За_______________________________________период произошли следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. психолога _____________________________________________Дата_ 

 

 

Приложение  9 

 

 

Шаблон индивидуальной образовательной программы  

 

1. Титульный лист 

 

Полное название образовательного учреждения 

«Согласовано» 

Родитель… 

дата 

«Утверждаю» 

Директор школы… 

дата 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

учащегося ____ класса 

____________________ 

(фамилия, имя) 

Возраст: ______ лет 

 

 

Ответственный за реализацию программы: 

____________________________ 

(ФИО специалиста) 

 



Индивидуальная образовательная программа  

1. Титульный лист,  который включает в себя наименование учреждения, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год 

обучения), гриф утверждения руководителем, согласование с родителями. При 

необходимости программа может быть согласована с председателем психолого-медико-

педагогического консилиума. 

2. Пояснительная записка,  в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем  сформированных умений и навыков  и тех, 

которые не сформированы в должной степени. На основе данных психолого-

педагогической диагностики формулируется цель и задачи сопровождения ребенка на 

определенный временной промежуток. В пояснительной записке обязательно следует 

указать примерные программы, на основе которых подготовлена индивидуальная 

образовательная программа, а также обосновать варьирование, если имеет место 

перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных разделов и 

тем, изменение последовательности изучения тем и др. 

3. Индивидуальный учебный план, годовой календарный график   Данный 

структурный компонент имеет место, если в индивидуальной программе содержится 

знаниевый компонент по предметам и учебным областям. Например, при 

проектировании индивидуальной программы для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, получающими образование в форме индивидуального 

обучения на дому, в форме экстерната. 

4. Содержание программы 

Ф.И. ученика ___________________________________________________ класс 

____________ 

Направление 

работы  

Цели задачи  Формы, 

приемы, 

методы работы 

Ожидаемый 

результат 

Требования к 

реализации 

программы 
* 

Образовательный компонент (учитель  - предметник) 

Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования на 

определенном году обучения с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по учебным областям и др. Образовательный компонент 

является обязательным для содержательного наполнения, если в индивидуальную программу 

включен индивидуальный учебный план. Содержательное наполнение данного компонента 

дублирует содержание рабочей программы по предмету. 

 

Коррекционный компонент (психолог/логопед/педагог ЛФК/ врач/ учитель – 

предметник
**

) 

Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления коррекционной 

работы с обучающимся, ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке следует 

предусмотреть раздел учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, а также, 

что немаловажно, раздел учителя, который имеет возможность реализовывать приемы и 

методы коррекционной работы с обучающимся в урочной и внеурочной деятельности по 

предмету. В силу того, что у учителей-предметников, воспитателей образовательных 

учреждений возникают серьезные трудности при проектировании направлений и методов 

коррекционной работы, данный раздел могут содержательно наполнять учителя-

дефектологи. 

 

Воспитательный компонент*** (классный руководитель/ воспитатель/ педагог 

доп.образования/ родитель) 

Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя, воспитателя, 



педагога дополнительного образования, а также раздел, реализуемый родителями 

обучающихся, в котором описываются условия взаимодействия специалистов и родителей в 

процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 

* В данном разделе следует соотнести цель и задачи индивидуальной программы с ее 

планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать результаты реализации 

программы на уровне динамики показателей психического и психологического развития 

обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования 

являются основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности 

индивидуальной программы. 

** Фиксация начального уровня по предметам (учителя-предметники ОУ) 

Курс Направления 

работы, 

используемые 

приемы 

Промежуточный 

контроль 

Итоги 

деятельности 

Ответственный 

     

*** Описание социальной среды, характера, проблем  

 Фиксация проблем, которые реально изменить  

 Поставленные задачи  

 Средства: включение в работу школы и т.д.  

 Ответственный, срок  

 Предполагаемая частота расширенного обсуждения ситуаций по обучению и 

социализации данного ребенка всеми, кто в этом задействован  

 Рекомендации по социализации 

5.Результаты реализации индивидуальной образовательной и рекомендации на новый 

учебный год. В данном разделе формулируется обоснование внесения корректив по 

результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации индивидуальной 

программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-медико-

педагогического консилиума в конце учебного года. Рекомендации формулируются с целью 

обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами на следующем этапе его обучения. 

 

 

 Работа по выявлению и поддержке одарённых детей 

В школе в режиме функционирования действует программа «Одарённые дети» 

Цель программы: 
1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2.      Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

Задачи: 
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 

поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи  одарённым детям; 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 



Ожидаемые результаты: 
Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников; 

-   формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

Основные мероприятия программы: 
 - разработка и внедрение индивидуальной подпрограммы учителя для одарённых детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой и 

исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников; 

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми 

   Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют 

многих. Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и 

профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 

механизма социальной поддержки для талантливой молодежи.  

Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из приоритетных 

направлений в школе. 

Согласно учебному плану школы  ежегодно проводятся школьные, городские, 

областные  олимпиады. 

Одним из пунктов школьной программы «Одаренные дети» является выявление 

способных учащихся. В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации 

педагогов, работающих с одарёнными детьми.  

Концепция подпрограммы: 
  Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

 Одаренные дети: 

·        имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

·        имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

·        испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

 Формы работы с одаренными учащимися: 

         - групповые занятия с одаренными учащимися; 

          -факультативы; 

          -предметные кружки; 

          -кружки по интересам; 

          -конкурсы; 

          -курсы по выбору; 

         - участие в олимпиадах; 

         - работа по индивидуальным планам; 

         - занятия в профильных классах 

          -интеллектуальные марафоны 



План мероприятий по выполнению подпрограммы «Одаренные дети»   

  

№  Мероприятия 

1. Организация взаимодействия между способными учащимися и 

учителями-предметниками 

2. Расширение сети курсов по выбору с учетом  способности и запросов 

учащихся 

3. Организация и проведение школьных олимпиад. 

4. Участие в школьных, городских, областных олимпиадах 

5. Анализ и корректировка результативности и выполнения программы 

«Одаренные дети» 

6. Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными 

детьми 

7. Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

8. Организация работы научного  общества  обучающихся  «Эрудит»,  

9. Проведение школьных научно-практических конференций  

10. Расширение системы дополнительного образования для развития 

творческих способностей одаренных детей 

11 Церемония награждения «Звёздный час» 

12 Обобщение опыта работы учителей, работающих  с одаренными детьми 

13 Распространение опыта работы с одаренными детьми 

14 Проведение предметных недель 

15 Оформление  Стены достижений «Зажги свою звезду» 

  

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей, для дезадаптированных детей, для 

одарённых детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 



Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе создан и работает  Центр  развития 

личности учащихся. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 



программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  Организационный 

 

3.1 Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год  

Профильные классы (11а, 11б)  10а – профильный университетский класс, 

общеобразовательный 10б класс 

Профильные классы и общеобразовательный класс работают в режиме 6-дневной 

недели. Обязательная учебная нагрузка распределена на 5 дней. Профильные предметы, 

элективные курсы, консультации вынесены на 6-й развивающий день. 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Прием учащихся в профильные классы осуществляется в соответствии с Уставом 

школы и Положением о профильных классах и университетском классе, в 

общеобразовательный класс на основании Положения о приеме в школу. 

Часы вариативной части учебного плана представлены следующим образом:  

 

 

11 «А» класс – гуманитарная  группа, общеобразовательная группа 

С целью реализации в ОУ программы эксперимента городской экспериментальной 

площадки «Создание модели профильного обучения старшеклассников на основе предметно- 

поточной дифференциации» (Приказ УО города Пскова № 37 от 09.02.2012г.) организация 

УВП в 10 «А» классе осуществляется на основе ИУП (индивидуальных учебных планов) 

обучающихся, с предоставлением права выбора уровней обучения (профильного – базового) 

следующих предметов: 

Предмет  Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык 2 часа 3 часа 

Математика  4 часа 6 часов 

История  2 часа 4 часа 

Иностраный  язык 

(английский язык) 

3 часа 6 часов 

Обществознание  2 часа 3 часа 

Физика  2 часа 5часов 

Формирование групп для реализации учащимися образовательных программ на базовом и 

профильном уровнях внутри класса осуществляется по следующим предметам: 

 Иностранный язык (английский язык); 

 Обществознание. 

Формирование групп для реализации учащимися программ профильного обучения  истории, 

математике, физике осуществляется из двух классов (10 «А» и 10 «Б»). 

Часы элективных курсов (4 часа) обеспечивают пропедевтическую подготовку  

профессионального определения учащихся, расширение профилизации, укрепление базового 

компонента учебного плана по математике: 



 Право- 1 час; 

 Решение задач по алгебре – 1 час; 

 Подготовка к ЕГЭ по литературе – 1 час; 

 Основы исследовательской деятельности- 1 час. 

 

11 «Б» класс – физико- математическая  группа, общеобразовательная группа 

С целью реализации в ОУ программы эксперимента городской экспериментальной 

площадки «Создание модели профильного обучения старшеклассников на основе предметно- 

поточной дифференциации» (Приказ УО города Пскова №37 от 09.02. 2012 года) 

организация УВП в 11 «Б» классе осуществляется на основе ИУП (индивидуальных учебных 

планов) обучающихся, с предоставлением права выбора уровней обучения (профильного – 

базового) следующих предметов: 

 

Предмет  Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык 2 часа 3 часа 

Математика  4 часа 6 часов 

Физика  2 часа 5 часов 

Обществознание  2 часа 3 часа 

Формирование групп для реализации учащимися программ профильного обучения истории, 

математике, физике осуществляется из двух классов (10 «А» и 10 «Б»). 

Часы элективных курсов( 5 часов) обеспечивают укрепление базового компонента 

учебного плана по физике в общеобразовательной группе и русского языка и литературы в 

общеобразовательной группе: 

 Физика- 2 часа; 

 Практическая грамотность- 1 час; 

 Подготовка к итоговому сочинению- 1 час; 

 Основы исследовательской деятельности- 1 час. 

10 «А» - социально-гуманитарный профиль университетский класс  

 

  Элективные учебные курсы для учащихся университетского класса содействуют 

формированию у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

1) Написание сочинений различных жанров - 1 час; 

2) Основы педагогики - 1час; 

3) Основы психологии - 1 час. 

10 «Б» - общеобразовательный класс  

Часы вариативной части учебного плана обеспечивают пропедевтическую подготовку  

профессионального определения учащихся, укрепление базового компонента учебного плана 

и распределяются следующим образом: 

Русский язык – 2 часа 

Литература – 1 час 

Математика – 2 часа 



ОБЖ – 1 час 

 

Учебный план 

Социально-гуманитарного профиля (10 «А» класс) 

университетский класс 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Базовые учебные предметы 

Физика 2 

Иностранный язык 3 

Литература 3 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Информатика 1 

Математика 4 

ИТОГО 19 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

ИТОГО 10 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 2 

Математика 2 

Литература 1 

Элективные курсы 3 

Предельно допустимая 

 нагрузка 

37 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

общеобразовательный  (10 «Б» класс) 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Химия 1 

География 1 

Биология 1 

Физика  2 

Физическая культура 3 

Информатика 1 

ИТОГО 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика 2 

Элективные курсы 7 

Предельно допустимая 

 нагрузка 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

(11 «А» класс) 

Гуманитарная группа, общеобразовательная группа  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 

Базовые учебные предметы 

Физика 2 

Литература 3 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Математика 4 

ИТОГО 16 

Профильные учебные предметы Гуманитарная 

гр. 

Общеобраз.гр. 

Русский язык 3 2 

Иностранный язык 6 3 

Обществознание 3 2 

История 4* 2 

ИТОГО 16 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1 

Элективные курсы 4 

Предельно допустимая 

 нагрузка 

37 

 

*группа профильного обучения формируется из учащихся 11 «А» и 11 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

(11 «Б» класс) 

Физико- математическая группа, общеобразовательная группа 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

 Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История  2 

Информатика 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 17 

Профильные учебные предметы Физико-мат. 

гр. 

Общеобраз. 

гр. 

Физика 5* 2 

Математика 6* 4 

Обществознание 3 2 

ИТОГО 14 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1 

Элективные курсы 5 

Предельно допустимая 

 нагрузка 

37 

 

*группа профильного обучения формируется из учащихся 11 «А» и 11 «Б» классов 

 

Элективные курсы по выбору учащихся – 7 часов 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. План внеурочной деятельности. 

Сентябрь 

70-летие Победы,  Год литературы 

Направление 

деятельности 

Дата 

1 8-12 15-19 22-26 29-3 

Традиционны

е 

общешкольны

е дела 

 

 

1.09 

Праздник 

«День Знаний» 

(1-11кл) 

3.09 Единый 

урок, 

посвящённый 

10-летию 

событий в 

г.Беслан  

5.09 День 

памяти 

комбрига 

А.В.Германа.  

Экскурсии  

  Деловая игра 

Выборы 7-11 

кл. 

 

3.10 День 

самоуправле

ния,  

посвящённый 

Дню учителя  

 

9.09 Кл.часы 

(Анализ и 

коллективное 

планирование

) 3-11 кл.    

16.09 Кл.часы на 

тему «Моя 

малая Родина» 

1-11 кл. 

 

 

10, 11.09 

Общешкольны

е 

родительские 

собрания.  

(Анализ и 

планирование 

работы на год. 

Выступление 

инспектора 

ГИБДД) 

 

 

24.09 

Общешкольна

я 

родительская 

конференция. 

 

 

Подведение 

итогов 

конкурса о 

Словацкой 

республике.  

       

ОАШ 

Акции 

добротворчест

ва (Отряд 

Добрых дел 

(ОДД) 

 

Школьный 

музей  

 

3 сентября 

День памяти 

жертв 

терроризма. 

Акция «Город 

ангелов» 

6 сентября  

День рождения 

А.В.Германа 

9.09 «Вы – 

наша гордость, 

вы – наша 

слава» 

(Встреча в 

музее с 

В.в.о.войны) 

16.09 Акция 

«Давайте 

познакомимся1» 

(Встреча в музее 

добровольцев с 

учащимися  из 

Украины)  

 21.09 

Международн

ый День мира 

Акция «Пусть 

всегда будет 

мир!» 

Экскурсии, 

митинг у 

памятника, 

посвящ. 

Первой 

мировой 

войне ( 1 

1 .10 День 

пожилого 

человека 

(концерт 

совместно с 

ДМШ №4  

«Золотая 

пора» 

1-11кл. 

Акция в 

микрорайоне 

«Подари  

Участие в  

Областном 

Благотворитель

 Тематический 

урок памяти 

героя 



 

 

Календарь 

знаменательн

ых дат 

 

ном марафоне 

«Добрый 

Псков» 

(Благотворител

ьная акция 

«Дары осени» 

06.09 для 

Хосписа ). 

Отечественной 

войны 1812 года 

генерал-

фельдмаршала, 

светлейшего 

князя 

П.Х.Витгенштейн

а. ( в школьном  

музее )  

августа 100-

летие начала 

Первой 

мировой 

войны)  

 

улыбку»  

О
б

щ
ег

о
р

о
д

ск
и

е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

 

Олимпи

ады 

Конкурс

ы 

 

Спорт  

 

13.09 Городские соревнования по технике пешеходного туризма.(9-10 кл.) 

Городские осенние соревнования по спортивному ориентированию (парковая 

ориентация). 

ЗОЖ 

 

 

 

  Психологический  

тренинг, 10 кл.) 

 

12.09 День Здоровья. 1-11 кл. 

   

 

Декады.                                      Всероссийский месячник дорожной безопасности с 15.09-15.10  

Декада МО физической культуры и  обж.                                                                        

С
ам

о
уп

р
ав

л
ен

и
е 

 

Ученичес

кий Совет 

Выборы органов ученического самоуправления. 

 Тренинг «Давайте познакомимся».  

                                       Планирование  на 1 полугодие. 

 3.10    -   

День  

самоуправл

ения 

Организация дежурства в классе.(1-

11кл.)  

Правила поведения для 

учащихся.(5-11кл.)  

Организация дежурства в школе.(7-

11кл.) 

Подготовка и проведение Дня 

Здоровья 

 

Оформление Галереи «Зажги свою звезду» 

Радиопер

едачи 

Памяти 

комбрига 

 Соблюдайте 

чистоту  

 Реклама 

школьных 

кружков и 

Итоги выборов 

ко Дню 

самоуправлен

С днём 

учителя  



(пятница) А.В.Германа  

  

секций ия. 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Дата 

6-10 13-17 20-24 27-31 

Традиционные 

общешкольные дела  

 

 

 Неделя 

профориентации 

 

Экскурсии на 

предприятия 

города 

 

31.10  Вечер 

 Посвящение в 

старшеклассник

и. 9-11 кл. 

ОАШ 

Акции 

добротворчества 

(Отряд Добрых дел 

(ОДД) 

Школьный музей  

 

Календарь 

знаменательных дат 

Открытое 

заседание 

Совета музея. 

Акция 

«Притормози

!»  

14.10 Посвящение в 

добровольцы 

25.10 Школьная 

осенняя 

Благотворительная 

ярмарка. 

Акция «Подари 

книгу» (году 

Литературы 

посвящается) 

28.10 

Междунаро

дный день 

школьных 

библиотек.  

Читательска

я 

конференци

я 

 (24.10) 

 

Месячник по санитарной уборке школьной территории. 

О
б

щ
ег

о
р

о
д

ск
и

е 
 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

 

Олимпиад

ы 

Конкурсы 

 Акция –марафон  «Мы за здоровый образ жизни»  
 Туристско-краеведческая конференция «Отечество»  

Спорт 

(ЗОЖ) 

Первенство МОУ ДОД ЦДЮТ и Э г.Пскова по 

спорт.ориентированию. 

Осенний легкоатлетический кросс. 

ЗОЖ   30 октября День интернет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Дата 

3-9 каникулы 10-14 17-21 24-28 

Традиционные 

общешкольные 

дела 

Экскурсионные 

поездки. 

Экскурсии в 

  

 

Заседание ШНО  

Урок по Интернет –безопасности.  

Всероссийский месячник дорожной безопасности с 15.09-15.10   

Декады Декада Кафедры иностранного языка  
С

ам
о

уп
р

ав
л

ен
и

е 

Ученический 

Совет 

 Заседание КПП Проектная 

мастерская 

«Высота 

творчества» 

 

 

Радиопереда

чи 

(пятница) 

Современн

ый мир и 

терроризм  

Человек без 

прошлого не имеет 

будущего (война 

1812 г.)  

Безопасный 

интернет  

Безоп

асное 

повед

ение 

на 

каник

улах  



 музеи города. 

ОАШ 

Акции 

добротворчества 

(Отряд Добрых 

дел 

(ОДД) 

 

Школьный музей  

 

 

 

Календарь 

знаменательных 

дат 

 

 

4.11 День 

народного 

единства  

День открытых 

дверей в 

школьном музее. 

 

5.11 Заседание 

Содружества 

школьных 

музеев. 

11.11 День 

памяти 

погибших в 

первой 

мировой войне 

  

 

16 ноября День 

толерантности  

Акция добрых 

дел  

20.11Всемирный 

день ребёнка. 

Принята 

Конвенция о 

правах ребёнка. 

 

 

27.11День матери 

России 

Акция ОДД 

30.11 День 

домашних 

животных. 

«Фотовыставка» 

Мои домашние 

питомцы»  

24-28.09Акция 

совместно с 

Зоозащитой 

 1-11 класс  

О
б

щ
ег

о
р

о
д

ск
и

е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

 

Олимпиады 

Конкурсы 

 

 Городской конкурс рисунков, посвящённый Дню матери.  

  Городской этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

. 

Спорт (ЗОЖ) 

 

 «Школьные игры», баскетбол 
 Стендовые соревнования по технике пешеходного туризма. 
 Городские соревнования по спортивному ориентированию 

«Марафон шефа»  

ЗОЖ 

 

 

 

 13.11Всемирный День борьбы с 

курением. 

Акция «Курить-здоровью вредить!»  

 

28 ноября 

Акция 

«Спорт 

вместо 

наркотиков»  

 

 

Декады Декада «Музей и 

школа» 

 



С
ам

о
уп

р
ав

л
ен

и
е 

Ученический  

Совет 

Брифинг лидеров  

 

Подготовка и участие в добро творческих 

акциях. 

Радиопередачи 

(пятница) 

 

Красный, жёлтый, 

зелёный. 

Забытая война (1ая 

мировая)  

Права детей. «Наши 

мамы» 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Дата 

1-5 8-12 15-19 22-26 

Традиционн

ые 

общешкольн

ые дела 

 

 

Вечер-портрет 

выдающегося 

ученого  

 

  25- 26.12 

Новогодний 

спектакль. 

7-8, 9-11 кл. 

(Отв.11кл.) 

  Практикум «Научу я, братцы, вас»  

ОАШ 

Акции 

добротворче

ства (Отряд 

Добрых дел 

(ОДД) 

 

Школьный 

музей  

 

 

 

Календарь 

знаменатель

ных дат 

 

5.12 

Международный 

день добровольцев 

Акция «Твори 

добро»  

 

 

 12.12 День 

Конституции РФ 

«Парламентские 

уроки», посв. 

Конституции РФ с 

участием 

представителей 

зак.власти  

(10-11 кл.) 

10.12Междунар

одный день 

защиты прав 

человека  

 

17.12 День 

поднятия флага 

на подводной 

лодке Псков 

(Встреча с 

ветеранами 

подв.флота) 

  

Акция «Новогодний 

подарок для 

ветеранов»  

 

27.12 День 

рождения 

Маргелова.  

(22-26.12 

Тематические 

классные часы. 

Музей)  

Лично-командное первенство по пулевой стрельбе, посвящённое 106-ой 

годовщине со дня рождения Героя Сов.Союза генерала армии В.Ф.Маргелова. 



 

О
б

щ
ег

о
р

о
д

ск
и

е 

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

 

 

Олимп

иады 

Конкур

сы 

 

Городской конкурс творческих работ «Символ 2015г.» 

Городской конкурс новогодней игрушки. 

19-ая Городская туристко-краеведческая конференция. 

 Городская олимпиада по физической культуре (8-11 кл.). 
 Городской конкурс школьных экологических газет «Экогазета» 

Спорт 

(ЗОЖ) 

 Стендовые соревнования по технике пешеходного туризма. 
 Городские соревновнаия по зимнему ориентировнаию на лыжах и бегом 

на заснеженном грунте на маркированной трассе. 

 

ЗОЖ 

1.12 Всемирный День борьбы со 

СПИДом. (Акция ОДД) 

3.12 Международный день инвалидов.  

(Акция ОДД) 

  

 

Декады Декада кафедры общественных наук.   

 

С
ам

о
уп

р
ав

л
е

н
и

е 

Ученическ

ий Совет 

Диспут «Учиться – 

всегда 

пригодиться?!» 

 

Подготовка новогоднего вечера  

Радиопер

едачи 

(пятница) 

Мы выбираем жизнь День 

Конституции 

 Ко дню 

рождения 

В.Ф.Маргелова 

В дверь 

стучится Новый 

год! 

 

 

 

 

Январь 

 
Направление деятельности Дата 

12-16 19-23 26-30 
 

Традиционные общешкольные дела Декада «Моя семья»                         Брейн-ринг 

                  

 

ОАШ 

Акции добротворчества (Отряд Добрых 

дел (ОДД) 

Школьный музей  

  27 января. День 

памяти жертв 

Холокоста. 

Акция  ОДД 



Календарь знаменательных дат 

Общегородские 
 мероприятия 

 

 
Олимпиады 
Конкурсы 

 Городской  конкурс детского 
художественного творчества   
«Псковская Весна-2015». Номинация 
«Слово» 

Спорт   Многоборье ГТО в зачёт городских 
«Школьных игр» 

ЗОЖ  
Час размышлений «Современно ли быть 

нравственным?» 

 

Декады Декада «Моя семья» Ток-шоу «Зачем человеку 

семья» 

 
Самоуправление Ученический 

Совет 
 

Смотр классных уголков. 
 1-11кл. 

 

 

Подготовка 
встречи с 
выпускниками.  

Подготовка к конкурсу социальных 
молодёжных проектов, посвящённых 70-
летию Победы  

Радиопередачи 
(пятница) 

Моя семья  У 
микрофона 
школьный 
инспектор 

Холокост 

 
 

Февраль 

 
Направление 
деятельности 

Дата 
2-6 9-13 16-20 23-27 

Традиционные 
общешкольные 
дела 

 6.02 Вечер 
встречи 
выпускников 
 
 

  Школьный вечер  
«Зажги свою 

звезду»  
20.02  (9-11 кл.)  

 
Конкурсна
я 
программа 
«Будущий 
защитник 
Отечества» 

 Защита проектов «Мое будущее» 

 

  

ОАШ 

Акции 

добротворчества 

(Отряд Добрых дел 

(ОДД) 

Школьный музей  

2.02 День 
воинской 
славы России 
(разгром 
фашистских 
войск под 
Сталинградом
, 1943 год). 
Акция ОДД 

15.02 День Героев 
России. День 
памяти воинов 
интернационалис
тов 
 
 

17.02 День 
спонтанного 
проявления 
доброты (помощь 
инвалидам или 
нуждающимся, 
игры в детском 
доме)  Акция ОДД 

Кл.час Час 

размышлений 

«Современно ли 

23.02 День 
защитник
а 
Отечества 
 

 



 

 

 

Календарь 

знаменательных дат 

  

быть 

нравственным?» 

 

Обще
город
ские 

 
мероп
рияти

я 
 

 
Олимп
иады 
Конкур
сы 
 

 Педагогическая олимпиада. 
 Городской  конкурс детского художественного творчества   

«Псковская Весна-2015».  

Спорт 
(ЗОЖ) 

Городские соревнования по спортивному ориентированию. 
Волейбол в зачёт «Школьных игр». 
 

ЗОЖ     
Декады.   Декада,  посвящённая Дню 

защитника Отечества 
Само
управ
ление 

Ученич
еский 
Совет 
 

 Подготовка к конкурсу ученик года. 
Заседание КПП 

Проведение 
Смотра 
строя и 
песни 

Радиоп
ередачи 
(пятни
ца) 

День воинской 
Славы 

Герои России Заштиникам 
Родины 
посвящается 

Вести из-за 
парт 

 
 

Март 

 

 
вление 
деятельно
сти 

 Дата 
 2-6 9-13 16-20  23-28 

Традиционные 
общешкольные дела 

6.03   
Праздничная 
программа  
«Две звезды» 1-
11 кл. 

  Школ
ьный  
лагерь 

 
 
 

  
 

 Встречи с представителями учебных заведений города  

  

  
ОАШ 

Акции добротворчества 

(Отряд Добрых дел 

(ОДД) 

 

Акция ОДО 6.03 
 
8.03 
Международный 
женский день  

1.03 
Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом 
 

21.03Всемирный 
день Земли 
22.03 
Всемирный день 
воды 
Акция ОДД 
 (16-20.03) 

Содруж
ество 
школьн
ых 
музеев . 



Школьный музей  

 

Календарь знаменательных 

дат 

  
Обще
город
ские 

 
меро

прият
ия 

 

 
Олимпиады 
Конкурсы 
Соревнования 
 
 
 
 
 

 Городской  конкурс детского художественного творчества   
«Псковская Весна-2015». «Инструментальная музыка». 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества 
учащихся.  

 Городская конференция участников туристко-
краеведческого движения «Отечество».  
КВН на тему безопасности дорожного движения «О ПДД 
в шутку и всерьёз» 9-11 кл. 

ЗОЖ  Встреча с сотрудниками 
наркоконтроля 

 

 

Декады. Декада Кафедры  естественных наук 

Самоу
правле
ние 

Ученический 
Совет 
 

Подготовка к  6.03 
Городской конкурс «Ученик года - 
2015». 

Заседание КПП  
 

Радиопередачи 
(пятница) 
 

Праздничный 
букет 

А знаете ли вы?  
(ест.науки) 

 Итоги декады 
ест.наук  

Вести 
из-за 
парт. 
Итоги 
четверт
и 

 

 

Апрель 

 
Направление 
деятельности 

Дата 
30.04-3.05 6-10 13-17 20-24 

 
Традиционные 
общешкольные 
дела 

 Участие в 
городской 
ярмарке 
учебных и 
рабочих мест. 

10.04   
День здоровья 
1-11 кл. 

17.04Заседание 
ШНО 

21.04 Смотр-
Отчёт кружков 
о проделанной 
работе. 
 

      
ОАШ 

Акции добротворчества 

(Отряд Добрых дел 

(ОДД) 

 

Школьный музей  

 

 

Календарь 

Открытое 
заседание 
Совета 
школьного 
музея 
 

Весенняя 
неделя добра. 
 
6. 04 День 
защиты детей 
7.04Всемирный 
день здоровья 
Акция «Будь 
здоров!» 
 

18.04 День 
Воинской 
Славы России, 
День Победы 
русских воинов 
в Ледовом 
побоище 
Участие 
патриотически
х клубов в 
мероприятиях 
на горе 
Соколиха 

25.04 
Общешкольная 
Ярмарка.  
1-11кл. 



знаменательных дат 

Общ
егоро
дские 

 
меро
прия
тия 

 

 
Олимпиады 
Конкурсы 
 

Слёт-соревнование «Школа безопасности». 
Городская научно-практическая конференция «Старт в науку» 
Городской  конкурс детского художественного творчества   
«Псковская Весна-2015».  
Участие в общегородской конференции «Шаг в будущее». 

Спорт 
(ЗОЖ) 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - 
«Венок славы А. Невского». 
Городские соревнования по оказанию первой доврачебной помощи. 
Городское первенство «Шиповка юных»  
Губернские состязания.  

ЗОЖ  Всероссийский урок 
здоровья.  6.04 
Встреча с врачом 
подросткового 
диспансера 

  

Хит-парад социальной рекламы «Дороги, которые лучше не выбирать» 

 

Декады.             
Декада кафедры математики 

Сам
оуп
рав
лен
ие 

Ученический 
Совет 
 

Участие в  конкурсе социальных молодёжных 
проектов, посвящённых 70-летию Победы 

Заседание КПП 

Организация и проведение 
акций Весенней недели добра 

 

Радиопереда
чи 
(пятница) 
 

Курить – 
здоровью 
вредить  

День 
космонавтики  

У микрофона 
ШНО «Юный 
математик» 

Вести из-за парт 

 

 

Май 
Направление 
деятельности 

Дата 
27.04-1.05 4-8 11-15 18-22 25-

29 
Традиционные 
общешкольные 
дела 

 8.05 КТД Вахта 
памяти 1-11 кл 

Урок 

мужества 

«За спиною 

Россия 

была» 

 

 17.05 Звёздный 
час.1-11 кл. 
 

24.05 
Последний 
звонок. 
День 
Славянской 
письменности. 

 

      
ОАШ 

Акции 

добротворчества 

(Отряд Добрых 

дел 

(ОДД) 

30.04-2.05 70-летие битвы за 
Берлин 
9.05   70 лет со Дня победы в 
Великой Отечественной Войне. 

15.05 
Международный день 
семьи  
Акция ОДД 

18.05 Международный 
день музеев 

Акция «Красная гвоздика»  
Акция «Сладкий подарок ветерану»  
Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Свеча памяти» 
Акция «Спасибо деду за победу» ОДД 



 

Школьный музей  

 

Календарь 

знаменательных 

дат 

О б щ ег о
р

о
д

ск и
е  

м
е

р
о

п
р

и
я

т
и я
 

 

Олимпиады 
Конкурсы 

Городская «Ассамблея звёзд».                                            
 

 

Спорт (ЗОЖ) Городские соревнования по спортивному ориентированию. 
Участие в городской эстафете на приз газеты «Псковская правда». 
Соревнования по видам лёгкой атлетике в зачёт городских «Школьных игр». 
Общегородской «День Здоровья» в рамках Всероссийских массовых 
мероприятий «Азимут-2015» 

ЗОЖ 
 
 

                             Неделя безопасности дорожного движения   
 

 
Декады. 

Тематическая неделя, посвящённая 70 годовщине Победы в ВО войне и 45-ей 
встречи с ветеранами ВОвойны. 

Само
упра
влен

ие 

Учен
ическ
ий 
Совет 
 

Проведение акций ко Дню 
Победы. 

Коллективный 
анализ работы  УС 
за год. 

 

Радио
перед
ачи 
(пятн
ица) 
 

Битва за Берлин  Память бережно 
храним  

Ими гордится наша 
школа. 
 (О лучших 
учениках школы) 
 

   

 

 
  

 

 

 

 

Июль 

Участие в городском конкурсе «С любовью к городу». Озеленение. 
Благоустройство. Цветы. 

Июнь  

Участие в слёте военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова»  
Участие в общегородских мероприятиях:  
1.06 Городской праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей. 
5.06 Всемирный день охраны окружающей среды. 
6.06 Пушкинский день России. 
12.День принятия деклараций о государственном суверенитете РФ. День 
независимости России. 
22.06 День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 

Тематическая неделя, посвящённая 70-ой годовщине освобождения Пскова от 
немецко-фашистских захватчиков. 



3.3 Система условий реализации ООП СОО 

  «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова» является муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

города Пскова. Она располагается в привокзальном микрорайоне областного центра. 

  В настоящее время на  III ступени – 78  учащихся обучается в 3 классах-комплектах. 

Средняя наполняемость классов 26 человек. 

  Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 10- 11-х  классе она соответствует 

37 часам при шестидневной рабочей неделе учебного года – 33 учебные недели.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 

учебных недели, для 9-х классов - 36 учебных недель, для 11-х классов - 37 учебных недель.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

10-11 классы - полугодия (I, II). 

Календарные сроки учебных периодов: 

I полугодие  - 16 недель; 

II полугодие- 18 недель.  

За учебный год предусматриваются каникулы продолжительностью не менее 30 

календарных дней. 

Календарные сроки каникулярных периодов рекомендуются Управлением 

образования г. Пскова.  

Окончание учебного года: 

10-е классы - 30 мая; 

11 -е классы - по приказу Управления образования г. Пскова. 

Для юношей 10-го класса проводятся пятидневные военные сборы, для девушек 10-

го класса - медицинская подготовка в мае (35 часов). 

Для проведения занятий по иностранному языку  (2-11 классы), по физической 

культуре (10-11 классы при наличии не менее 8 юношей) и технологии (5-8 классы), по 

основам информатики и вычислительной техники, при проведении практических занятий по 

физике и химии производится деление класса на две группы при наполняемости класса 25 

учащихся и более.  

По медицинским показаниям предусматривается индивидуальное обучение учащихся 

на дому. 

В 10-х классах образовательный процесс организуется по технологии предметно- 

поточной дифференциации на основании Приказа №37 от 09 февраля 2012 года «О решении 

Экспертного совета Управления образования от 25.01 2012 года». По предметам история, 

математика и физика группы учащихся для обучения на профильном и базовом уровнях 

формируются из двух 11-х классов в соответствии с выбором самих обучающихся, 

зафиксированном в их ИУП (индивидуальных учебных планах), по предметам 

обществознание и иностранный (английский язык) деление на профильную и базовую 

группы осуществляются в пределах одного класса. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится по технологии и в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  

 В образовательном учреждении действует широкая сеть кружков, клубов, секций, 

позволяющих учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. На базе 

учебного заведения работает филиал детской музыкальной школы № 4. В учебно-

воспитательной работе с учащимися используются возможности расположенных недалеко от 

школы городских культурно-спортивных учреждений, таких как Дом детского творчества, 

Городской культурный центр, планетарий, историко-художественный музей, детский 

кинотеатр «Смена», спортивный комплекс «747», библиотека «ЛИК», ПОЦРОШ, «Псковская 

областная универсальная научная библиотека», учреждения дополнительного образования, 

физкультуры и спорта муниципального и регионального уровня. 

 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы среднего 

общего образования 



 

Для реализации  ООП СОО в образовательном учреждении  работает сплоченный 

профессионально компетентный коллектив специалистов, участвующих в деятельности 

образовательного учреждения. 

  

Всего учителей 22 

Заслуженный учитель 

РФ 
2 

Отличник просвещения 1 

Почётный работник 

общего образования 
3 

Почётная Грамота МО 

РФ 
2 

Победители 

национального проекта 

«Образование» на звание 

«Лучший учитель» 

3 



№ Ф.И.О. учителя Год 

рожд

ения 

Образование, 

специальность 

Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория, год 

аттестации 

1. Григорьева Г.И. 1956 Высшее,  

русский язык и 

литература 

37 Высшая, 2010 

2. Чернявская К.А. 1978 Высшее, 

русский язык и 

литература 

 

14 Первая, 2010 

3. Удальцова М.Д. 1966 Высшее, 

русский язык и 

литература 

 

27 Высшая, 2010 

4. Амосенок Н.Л. 1959 Высшее, 

математика 

 

31 Первая, 2010 

5. Юдова Л.Н. 1957 Высшее, 

математика 

 

34 Высшая, 2011 

6. Самохина Ю.В. 1965 Высшее, 

история 

 

22 Высшая, 2012 

7. Харлашова Е.В. 1958 Высшее, 

история 

 

21 Высшая, 2011 

8. Ермолаев А.Я. 1955 Высшее, физика  

 

33 Вторая, 2013 

9. Исаков В.А. 1953 Высшее, физика 

 

39 Высшая, 2013 

10 Никитин В.Т. 1951 Высшее, 

история 

 

29 Высшая, 2012 

11 Павлова О.В. 1974 Высшее, 

биология 

 

18 Высшая, 2010 

12 Тиханова С.С. 1967 Высшее, 

биология 

 

25 Высшая, 2013 

13 Ткаченко С.Д. 1958 Высшее, физика 

 

33 Высшая, 2011 

14 Косаржевская Я.Л. 1968 Высшее, 

география 

 

23 Высшая, 2013 

15 Пономарева Ю.С. 1978 Высшее, 

иностранные 

языки 

 

 

14 Высшая, 2012 

16 Левченко А.А. 1966 Высшее, 

иностранные 

языки 

 

17 Высшая, 2010 

17 Абабкова Ю.В. 1983 Высшее, 9 Первая, 2010 



 

 

 

  

 

 

Для реализации  ООП среднего общего образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

школе 

1. Директор ОУ Обеспечивает системную 

образовательную 

и административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 

2.  Заместитель 

директора по УВР   

координирует работу 

преподавателей,  разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

2 

3. Заместитель 

директора по ВР   

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

воспитательного  процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

воспитательного  процесса 

0,5 

4. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

22 

 иностранные 

языки 

18 Иванова С.С. 

 

1988 Высшее, 

иностранные 

языки 

2  

19. Алексеева Е.Н. 

 

1988 Высшее, 

иностранные 

языки 

3  

20.   

 

Иванова С.Н. 1974 Высшее, 

иностранные 

языки 

18 Высшая, 2010 

21. Рабиев Ю.З. 1979 Высшее, тренер 0  

 

22. Пинигин В.П. 

 

1946 Высшее, 

физкультура 

43 Высшая, 2009 



Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

5. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 

6. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  старших  

школьников во внеурочное время 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании 

2 

7. Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

12. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

13. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

2 



книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

14. Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и средства 

обучения. 

1 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП СОО 

 

   Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП СОО 

определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 № 

636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации»), видом и запросами администрации 

данного образовательного учреждения. 

 

Основные направления  психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО: 

 

психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с 

группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 

психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов 

и других специалистов; 

консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

В школе функционирует Центр содействия развитию личности ребёнка.  

Целями Службы являются: 

содействие администрации и педагогическим коллективам образовательных учреждений 

всех типов в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 



здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса; 

содействие в приобретении обучающимися, воспитанниками образовательных 

учреждений психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, а также в формировании у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 

 

Специалисты Центра сопровождаю реализацию   следующих  Программ: 

 

 Программа  «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»  

 Программа  «ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК» 

 Программа «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

Одним из важнейших условий  реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является материально-техническое обеспечение, направленное на 

создание современной предметно-образовательной среды обучения средней школы с учетом 

целей, устанавливаемых   ФГОС СО. 

    Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. 

    В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования начальной школы 

Требования к оснащению  учебных и административных помещений образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования). 

     

Школа №18 располагается в  типовом здании,  построенном в 1963 году.   

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности 

школьных помещений, в целом позволяет обеспечить реализацию современных 

образовательных потребностей. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: предметные учебные кабинеты, оснащенные 

АРМ учителя, ИКТ-оборудованием, кабинет информатики,  информационный центр, 

программно-информационное обеспечение, функционирует локальная сеть. Имеется 

выделенная интернет линия, имеется сервер образовательного  учреждения, 

аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, разработан  сайт образовательного учреждения. 

 Оборудованы спортивный школы, актовый зал совмещённый со столовой, библиотека,  

кабинеты психолога и социального педагога.  музей боевой славы, музей истории школы,  

методический, медицинский  кабинеты, кабинет  технологии для девочек 

Учащиеся 10-11 классов занимаются  в специально оборудованных кабинетах. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Основными компонентами  учебного оборудования являются: 



– книгопечатная продукция; 

–  печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

– технические средства обучения (средства ИКТ); 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- спортивное оборудование. 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, 

формы, методы и приемы 

Особые требования в ходе реализации ООП СОО предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и 

воспитания (образовательных технологий) в старшей школе педагоги  руководствуются 

ФГОС СОО и возрастными особенностями, возможностями старших школьников. Педагоги  

должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 Преобладание деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих разичные виды  групповой работы обучающихся, 

развития  их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, широкое использование 

информационно- коммуникативных технологий; 

 использование проектных и исследовательских  технологий, способствующих не 

только решению основных учебных задач на уроке, но и в практической 

деятельности вне урока; 

 использование во всех классах (годах обучения) начиная с начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение школьников само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется 

ОУ). Следует различать понятия отметочной фиксации результатов обучения и 

систему оценки  в целом, использование технологии портфолио для фиксации 

ичностных результатов обучающихся. 

Организация учебного процесса в старших классах МОУ СОШ №18  является 

завершающим компонентом образовательной системы Школы самовыражения и 

одновременно стартовой площадкой для траектории профессионального и личностного 

самоопределегия и становления выпускников школы. 

Личностно-ориентированный подход призван выступать в качестве ведущей 

методологической ориентации в деятельности педагогов. Идеям актуализации, 

индивидуальности, субъектности, выбора, успеха, доверия и поддержки отводится роль 

дидактических принципов. Технологическая составляющая данного подхода имеет важное 

значение при определении учителем форм и способов организации процесса обучения на 

конкретном учебном занятии. Для организации личностно-ориентированного учебного 

взаимодействия педагогу целесообразно применять следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть использованы и 

такие педагогические технологии и методики, как: 

 педагогическая мастерская; 

 проектной и исследовательской деятельности; 

 методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 



 методики развивающего обучения и др. 

Важно, чтобы при их применении учитель избирал индивидуальность ребенка и процесс 

ее развития в качестве главного предмета своей педагогической деятельности. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

старших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей следует 

использовать разнообразные формы проведения учебных занятий. Необходимо в процессе 

обучения учащихся 10-11 классов включать следующие формы проведения учебных занятий: 

 урок-экскурсия; 

 урок-зачет; 

 урок-семинар; 

 урок-соревнование; 

 урок взаимообучения; 

 интегрированный урок; 

 урок-аукцион; 

 урок-игра; 

 урок-проект и т.д. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

       Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

 

 

 

   С 1994 года школа работает в инновационном режиме. В школе ведется  научный поиск 

по разработке теоретических и методических основ использования системного и личностно-

ориентированного подходов в педагогической деятельности. Кафедра учителей начальных 

классов – активный участник экспериментальной деятельности. 

      В настоящее время школа является: 

- областной стажерской площадкой по введению ФГОС общего образования (Приказ 

Государственного управления образования Псковской области №199 от 27.02.2010 «О 

подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Псковской области); 

- областной экспериментальной площадкой межрегионального исследовательского 

коллектива «Менеджмент воспитания» (приказ №1388 от 31.11.2009 «О решении 

Экспертного Совета Государственного управления образования Псковской области от 

30.10.2009); 

- муниципальной экспериментальной площадкой по реализации инновационного проекта 

«Применение индивидуальностного подхода в процессе обучения и воспитания школьников 

(Приказ №303 от 13.05.2010 «О решении Экспертного Совета Управления образования г. 

Пскова от 06.05.2010»); 

- муниципальной экспериментальной площадкой по реализации проекта «Школьный 

музей – гражданский центр местного сообщества» (Приказ №332 от 03.06.2009 «О решении 

Экспертного Совета Управления образования г. Пскова от 27.05.2009) 



- школьной экспериментальной площадкой по апробации системы воспитания младших 

школьников «Золотой ключик» (Приказ МОУ №123 от 16.08.2010). 

      Работая с 1998 года в статусе школы-лаборатории, образовательное учреждение 

подготовило 5 разработок, имеющих научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость, свыше 120 публикаций в центральных педагогических изданиях России, провело 

более 50 международных, межрегиональных, областных и городских семинаров. 

  

 Основные достижения учреждения: 

Областной этап Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений, 1 место – 2000 г. 

- Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений, лауреат 

в номинации «Общеобразовательная школа» - 2001 г. 

- III Всероссийский конкурс «Организация воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях» - диплом 3 степени - 2006 г. 

- Национальный проект «Образование», победитель конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы – 2006, 2008 гг. 

- Городской конкурс-выставка по благоустройству и озеленению «С любовью к городу» - 

Гран-при 2003, 2007, 2009 гг. 

- Городской конкурс-выставка по благоустройству и озеленению «С любовью к городу» - 

1 место 2006, 2010 гг. и 3 место 2008 г. 

- Областной смотр-конкурс музейных объединений учреждений образования области, 

посвященном 65-летию партизанского движения на Псковщине, 1 место – 2007 г. 

- Областной конкурс на лучшую постановку военно-патриотического воспитания, 

посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова - февраль 2009 года, школе присвоено имя Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова. 


