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Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам учебного плана на 2024-2025 

учебный год составлены на основе ФГОС СОО, ФОП СОО. В рабочих программах нашли 

отражение цели и задачи изучения предмета на уровне среднего общего образования, в них 

так же заложены предусмотренные стандартом возможности формирования у 

обучающихся универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» в обязательном порядке использует федеральные рабочие 

программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты Родины». 

Структура рабочих программ в полном объеме соответствует требования ФГОС, она 

включает: 

 планируемые результаты освоения содержания учебного предмета; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В аннотации к рабочим программам включены сведения, поясняющие особенности 

учебного предмета. 
 

Предмет Аннотация к рабочей программе 

 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

государствообразующего народа, язык межнационального общения 

и консолидации народов России, основа формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Как государственный 

язык и язык межнационального общения русский язык является 

основой социально-экономического, культурного и духовного 

объединения народов Российской Федерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку; формированию интереса и уважения 

к языкам и культурам народов России и мира; развитию  

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в школе не только предметом изучения, но 



и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное 

воздействие на качество усвоения других учебных предметов, на 

процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой 

социализации личности, способной к успешному речевому 

взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях 

многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего 

общего образования, когда на предыдущем уровне общего 

образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, и 

направлена в большей степени на совершенствование умений 

эффективно пользоваться языком в разных условиях общения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование 

их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по 

русскому языку является направленность на полноценное 

овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому  

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической 

деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся – 

способности свободно использовать навыки чтения с целью 

извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.) для их понимания, сжатия, 

трансформации, интерпретации и использования в практической 

деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования основывается на тех 

знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном 

общем и основном общем уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык 

и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», 

«Функциональная стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого 



человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

Общее число часов, отведённых для изучения русского языка на 

базовом уровне среднего общего образования, составляет 136 

часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Литература 

(базовый уровень) 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах 

составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - 

начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и 

понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями старшеклассников, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по 

отношению к курсу литературы в основной школе. Происходит 

углубление межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения 

к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены 

этапы российского историко-литературного процесса второй 

половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, 

включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа 

планируемых предметных результатов, достижение которых 

обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые 

предметные результаты на углублённом уровне реализуются 

в отношении наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень изучения предмета. 

Общее количество часов, отведённых для изучения литературы на 

базовом уровне среднего общего образования, составляет 204 часа: 

в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 



Иностранный 

язык (английский) 

(базовый уровень) 

 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

принадлежит важное место в системе среднего общего образования 

и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят 

применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они 

ориентированы на формирование как метапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

связанная с усилением общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, 

расширяющим возможности образования и самообразования, одно 

из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной 

организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и 

вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных 

языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при 

проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 

достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения 

предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для 

социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях; одно из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных стран и народов. 



На прагматическом уровне целью иноязычного образования 

(базовый уровень владения английским языком) на уровне 

среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в 

единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и английском языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего 

общего образования, формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского 

языка при получении и передаче информации; 

 метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 

данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

Общее количество часов, отведённых для изучения иностранного 

языка (английского) на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 



Математика 

(углубленный 

уровень) 

 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

учебным предметом на уровне среднего общего образования. В 10-

11 классах предмет «Математика» представлен отдельными 

курсами (углублённый уровень): «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика».  

Учебный курс алгебры и начал математического анализа 

закладывает основу для успешного овладения законами физики, 

химии, биологии, понимания основных тенденций развития 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в 

современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно 

использовать их для дальнейшего образования и в повседневной 

жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 

строгими конструкциями алгебры и математического анализа 

развивает умение находить закономерности, обосновывать 

истинность, доказывать утверждения с помощью индукции 

и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа» обучающиеся получают новый опыт 

решения прикладных задач, самостоятельного построения 

математических моделей реальных ситуаций, интерпретации 

полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономерностей в природе, науке и искусстве, с выдающимися 

математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным 

потенциалом, который реализуется как через учебный материал, 

способствующий формированию научного мировоззрения, так и 

через специфику учебной деятельности, требующей 

продолжительной концентрации внимания, самостоятельности, 

аккуратности и ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

Основными содержательными линиями учебного курса 

«Геометрия» в 10-11 классах являются: «Прямые и плоскости в 

пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантными геометрии на углублённом уровне 

обучения в 10-11 классах, относится ко всем содержательным 

линиям учебного курса, а формирование логических умений 

распределяется не только по содержательным линиям, но и по 

годам обучения. 

Содержание образования, соответствующее предметным 

результатам освоения Федеральной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно. Это позволяет 

организовать овладение геометрическими понятиями и навыками 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 



преемственности, а новые знания включать в общую систему 

геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя 

её, образуя прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублённом уровне позволяет: 

 создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить 

углублённое изучение геометрии как составляющей учебного 

предмета «Математика»; 

 подготовить обучающихся к продолжению изучения 

математики с учётом выбора будущей профессии, обеспечивая 

преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня 

является продолжением и развитием одноименного учебного курса 

углублённого уровня на уровне основного общего образования. 

Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической культуры и понимания роли теории вероятностей 

как математического инструмента для изучения случайных 

событий, величин и процессов. 

При изучении курса обогащаются представления обучающихся о 

методах исследования изменчивого мира, развивается понимание 

значимости и общности математических методов познания как 

неотъемлемой части современного естественно-научного 

мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, 

полученных при изучении курса на уровне основного общего 

образования, и на развитие представлений о случайных величинах 

и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся 

должно сформироваться представление о наиболее 

употребительных и общих математических моделях, используемых 

для описания антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различные рода измерениях, длительности 

безотказной работы технических устройств, характеристик 

массовых явлений и процессов в обществе. 

Учебный курс является базой для освоения вероятностно-

статистических методов, необходимых специалистам не только 

инженерных специальностей, но также социальных и 

психологических, поскольку современные общественные науки в 

значительной мере используют аппарат анализа больших данных. 

Центральную часть учебного курса занимает обсуждение закона 

больших чисел - фундаментального закона природы, имеющего 

математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены 

основные содержательные линии: «Случайные события и 

вероятности» и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы 

теории графов и теории множеств, необходимые для полноценного 

освоения материала данного учебного курса и смежных 

математических учебных курсов. 



Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 

основой для формирования представлений о распределении 

вероятностей между значениями случайных величин. Важную 

часть в этой содержательной линии занимает изучение 

геометрического и биномиального распределений и знакомство с 

их непрерывными аналогами - показательным и нормальным 

распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 

распределениями, акцентируют внимание обучающихся на 

описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных 

функций. Основное внимание уделяется показательному и 

нормальному распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение 

связи между случайными величинами и описание этой связи с 

помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. 

Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы 

рассеивания», изученную на уровне основного общего 

образования, и во многом опираются на сведения из курсов 

алгебры и геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на 

ознакомительном уровне - последовательность случайных 

независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких 

событий носит развивающий характер и является актуальным для 

будущих абитуриентов, поступающих на учебные специальности, 

связанные с общественными науками, психологией и 

управлением. 

Общее количество часов, отведённых для изучения учебного 

предмета «Математика» на углублённом уровне среднего общего 

образования, составляет 544 часа: в 10 классе - 272 часа (8 часов в 

неделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю). 

Недельные часы распределены следующим образом: 

 4 часа в неделю – учебный курс «Алгебра»; 

 3 часа в неделю – учебный курс «Геометрия»; 

 1 час в неделю – учебный курс «Вероятность и статистика. 

 

Информатика 

(углубленный 

уровень) 

 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования 

является завершающим этапом непрерывной подготовки 

обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, опирается на содержание курса 

информатики уровня основного общего образования и опыт 

постоянного применения информационно- 

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 



В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются 

четыре тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использованию средств операционной 

системы, работе в сети Интернет и использованию интернет- 

сервисов, информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования 

информации, измерения информационного объёма данных, основы 

алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их 

сложности, формирование навыков реализации программ на 

языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам 

применения информационных технологий, реализованных в 

прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Общее количество часов, отведённых для изучения учебного 

предмета «Информатика» на углублённом уровне среднего общего 

образования, составляет 272 часа: в 10 классе - 136 часов (4 часа в 

неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа в неделю). 

 

История  

(базовый уровень) 

 

Место истории в системе среднего общего образования 

определяется её познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 

опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в 



СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

 углубление социализации обучающихся, формирование 

гражданской ответственности и социальной культуры, 

соответствующей условиям современного мира; 

 освоение систематических знаний об истории России и 

всеобщей истории XX - начала XXI в.; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству - многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 формирование исторического мышления, способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 

 работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной 

деятельности (сопоставление различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

 развитие практики применения знаний и умений в социальной 

среде, общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее количество часов, отведённых для изучения учебного 

предмета «История» на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Обществознание 

(базовый уровень) 

 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательной организацией функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об 

основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования в средней школе 

являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и 



свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитие личности в период ранней юности, становление ее 

духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка 

правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

 освоение системы знаний об обществе и человеке, 

формирование целостной картины общества, адекватной 

современному уровню научных знаний и позволяющей 

реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования;  

 овладение умениями получать, анализировать, 

интерпретировать и систематизировать социальную 

информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении 

полученных знаний (включая знание социальных норм) и 

умений в различных областях общественной жизни: в 

гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных 

ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных 

поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего 

образования учебный предмет «Обществознание» раскрывает 

теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли 

человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и 

гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов, и 

роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными 

институтами государства и гражданского общества и 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования 

осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, 

отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 



целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития 

на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей 

решения актуальных социальных проблем;  

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного 

образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах 

конституционного строя Российской Федерации, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах 

человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в 

мире и противодействии вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего общего образования от содержания 

предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 

процессов в более сложных и разнообразных связях и 

отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального 

познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и 

индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в 

том числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при 

выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 

Общее количество часов, отведённых для изучения учебного 

предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

География 

(базовый уровень) 

 

География является одним из учебных предметов, способных 

успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового 

развития, фокусирования на формировании у обучающихся 

целостного представления о роли России в современном мире. 



Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практико-

ориентированность, экологизация и гуманизация географии, что 

позволило более чётко представить географические реалии 

происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально- экономических, геоэкологических событий и 

процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими 

народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, 

ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как 

составной части мирового сообщества; 

 воспитание экологической культуры на основе приобретения 

знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам 

взаимодействия человека и общества; 

 формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира, завершение формирования основ 

географической культуры; 

 развитие познавательных интересов, навыков самопознания, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной 

действительности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной 

на достижение целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдается преемственность с программой по географии на 

уровне основного общего образования, в том числе в 

формировании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Общее число часов, отведённых для изучения географии на 

базовом уровне среднего общего образования, составляет 68 часов: 

в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Физика  

(базовый уровень) 

 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10-11 классов 

при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-

деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, 

предметным и метапредметным результатам обучения, а также 

учитывает необходимость реализации межпредметных связей 

физики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 



Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат 

в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, 

освоения космоса, получения новых материалов с заданными 

свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в 

формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования 

положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы 

его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, 

включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики 

объединѐён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является 

формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи 

развития физики с развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственными и экологическими 

проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических 

приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов 

содержания, посвящённых экологическим проблемам 

современности, которые связаны с развитием техники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального 

природопользования и экологической безопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего 

общего образования являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли 

фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для 

описания естественно-научных явлений и процессов). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендованным, учитель делает 

выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования отводится 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 



Химия  

(базовый уровень) 

 

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью 

их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации 

на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, 

присущих целостной системе химического образования. Эти 

ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде. 

Реализуется химическое образование обучающихся на уровне 

среднего общего образования средствами учебного предмета 

«Химия», содержание и построение которого определены в 

программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения 

в познании природы и в материальной жизни общества, а также с 

учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 

состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль 

в современной цивилизации, в создании новой базы материальной 

культуры. Она вносит свой вклад в формирование рационального 

научного мышления, в создание целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, которое 

формируется в химии на основе понимания вещественного состава 

окружающего мира, осознания взаимосвязи между строением 

веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия 

стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

Современная химия как наука созидательная, как наука высоких 

технологий направлена на решение глобальных проблем 

устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего 

образования содержание предмета «Химия» (10-11 классы, 

базовый уровень изучения) ориентировано преимущественно на 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для 

выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения 

в жизнь социума, продолжения образования в различных областях, 

не связанных непосредственно с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы - 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия», 

основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знаний по неорганической химии (с 

включением знаний из общей химии) и органической химии. 

Формирование данной системы знаний при изучении предмета 

обеспечивает возможность рассмотрения всего многообразия 

веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на базовом 

уровне среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 



классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Биология 

(базовый уровень) 

 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Она обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, еѐ отличительных признаках - уровневой 

организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов 

живой природы, формирования функциональной грамотности, 

навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического 

мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения 

воспитательных и развивающих задач среднего общего 

образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 

коммуникационных и информационных навыков, эстетической 

культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, 

физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного предмета «Биология» составили основу 

для определения подходов к отбору и структурированию его 

содержания, представленного в программе по биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для 

формирования представлений о современной естественно-научной 

картине мира и ценностных ориентациях личности, 

способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний 

об отличительных особенностях живой природы, о её уровневой 

организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре 

учебного предмета «Биология» выделены следующие 

содержательные линии: 

 «Биология как наука. Методы научного познания»,  

 «Клетка как биологическая система», 

 «Организм как биологическая система»,  

 «Система и многообразие органического мира», 

 «Эволюция живой природы»,  

 «Экосистемы и присущие им закономерности». 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения биологии на базовом 

уровне среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 



классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Физическая 

культура 

 

В программе по физической культуре нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания общего 

образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения 

ведущих педагогических концепций, определяющих современное 

развитие отечественной системы образования: 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина Российской Федерации, ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины; 

 концепция формирования универсальных учебных действий, 

определяющая основы становления российской гражданской 

идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

 концепция формирования ключевых компетенций, 

устанавливающая основу саморазвития и самоопределения 

личности в процессе непрерывного образования; 

 концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура», ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и 

развитии физических качеств; 

 концепция структуры и содержания учебного предмета 

«Физическая культура», обосновывающая направленность 

учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему 

здоровью и ведению здорового образа жизни. 

Вариативные модули объединены в программе по физической 

культуре модулем «Спортивная и физическая подготовка», 

содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе федеральной рабочей программы по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка учащихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» может разрабатываться учителями физической 

культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь 



учителям физической культуры в рамках данного модуля 

предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 

физическая подготовка». 

Общее число часов, отведённых для изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на базовом уровне среднего общего 

образования, составляет 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

(ОБЗР) 

 

Программа ОБЗР обеспечивает системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе 

с уровня основного общего образования; помогает педагогу 

продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в 

природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем 

культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам 

обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических 

задач безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета структурно 

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими системность и непрерывность изучения 

предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства». 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе». 

Модуль № 4. «Безопасность в быту». 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи». 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме». 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных 



занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и 

появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз 

безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение 

идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом 

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах 

огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание 

личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных 

областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и 

угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности 

и защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение 

знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества и достижение 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 



самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 

личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

 Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования 

является овладение основами военной подготовки и формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, 

которые обеспечивают готовность к военной службе, 

исполнению долга по защите Отечества; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в 

решении задач обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Общее число часов, отведённых для изучения учебного предмета 

«Основы безопасности и защиты Родины» на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Элективный 

метапредметный 

курс «Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

Программа учебного элективного метапредметного курса «Основы 

проектной и исследовательской деятельности» составлена на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цель элективного метапредметного курса «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» – развить у обучающихся 10-х 

классов опыт самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности. 

Главная задача элективного метапредметного курса «Основы 

проектной и исследовательской деятельности» – способствовать 

целостному освоению учащимися основных теоретических, 

технологических, креативных и аксиологических позиций 

компетентного осуществления исследовательской и проектной 

деятельности. 

Курс доступно излагает основные требования к корректному 

проведению исследования, элементарные правила разработки и 

воплощения проекта, позволяет сформировать минимальный опыт 



применения гносеологических знаний и общеучебных умений на 

практике. 

Курс закладывает основы владения наиболее актуальными и 

эффективными методами учебно-познавательной деятельности 

старшеклассника, такими, как анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, определение понятий, самыми 

необходимыми учебными техниками фиксирования и обобщения 

информации – составление плана, тезисов, конспекта, рецензии и т. 

п. 

Элективный метапредметный курс является ведущим компонентом 

внутришкольной системы целенаправленного освоения учащимися 

исследовательской и проектной компетентности. Курс определяет 

общешкольные правила подготовки проектов и учебных 

исследований для учащихся, педагогов школы и научных 

руководителей, осуществляющих консультирование проектной и 

исследовательской деятельности. 

В содержании курса можно выделить три направления: 

1. Формирование представлений о роли и ценности научного 

познания, универсальном характере проектной деятельности, 

престиже образования и научной деятельности. 

2. Формирование знаний о структуре, этапах, содержании 

исследовательской и проектной работ, их методах. 

3. Развитие общеучебных умений находить, перерабатывать и 

применять информацию. 

Курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

развивает у старшеклассников умения, которые позволяют 

продуктивно выполнить все основные этапы разработки и 

реализации проекта: 

 представлять первый замысел желаемого продукта проектной 

или исследовательской деятельности; 

 анализировать ситуации, требующие изменения хода 

исследования; 

 ставить цель, уточнять представления о желаемом продукте; 

 формулировать задачи, конкретизирующие цель; 

 определять средства, последовательность и сроки работ по 

выполнению задач; 

 проводить работу и оформлять результаты; 

 представлять итоговый вариант желаемого продукта. 

Если «внешним продуктом» проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассника будет написание эссе, создание 

видеоклипа или проведение физического эксперимента, то 

«внутренним продуктом» является «выращивание» 

компетентности по корректному осуществлению 

исследовательской и проектной деятельности 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели в году) и реализуется в течение одного года 

 

 

 

 

 

 


