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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования (АООП СОО) для слепых и слабовидящих обучающихся, завершивших 

уровень основного общего образования по варианту 3.2, 4.2, разработана  ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее ОУ) с целью 

обеспечения содержательных условий получения качественного образования, 

гарантированного законодательством РФ, основана  на Федеральном государственном 

образовательном стандарте  среднего общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413с 

изменениями. 

В основу АООП СОО также положены  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"; 

Рабочие программы педагогов составляются в  соответствии с Конструктором 

рабочих программ по учебным предметам. 

 

Целями реализации АООП СОО являются: 

1.достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы слепыми и слабовидящими обучающимися, в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, без сокращения содержания предметных областей, посредством обеспечения 

доступности представления учебной информации, введения коррекционных курсов и учета 

специфики организации обучения при слабовидении; 

2.создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному 

развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого 

ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации 

детей с глубокими нарушениями зрения к новым социальным условиям; 

3.гармоничное личностное и психофизическое развитие слепого и слабовидящего 

обучающегося.  

Задачами реализации АООП СОО являются: 

1. обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию 

учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные курсы (индивидуальные и 

подгрупповые); 

2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических принципов в 

организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании 

тифлотехнических средств; 

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих обучающихся; 

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации слабовидящего 

обучающегося. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы среднего общего образования слепых и  слабовидящих 

обучающихся 

В основе разработки АООП СОО лежат принципы и подходы, учитывающие 

специфику разработки и реализации АООП СОО для обучающихся с нарушениями зрения, 
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а также специальные принципы, отражающие тифлопедагогические требования к 

организации образовательного процесса для обучающихся данной группы, на уровне 

среднего общего образования: 

Системно-деятельностный подход, как методологическая основа ФГОС СОО, 

ориентирован на развитие личности обучающегося, формирование его гражданской 

идентичности. Данный подход опирается на общедидактические принципы: научности; 

систематичности и последовательности; преемственности и перспективности; связи теории 

с практикой; сознательности в обучении; наглядности; учета индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Научность обучения - один из важнейших дидактических принципов, 

осуществление которого обеспечивает овладение обучающимися подлинно научными 

знаниями. Это предъявляет требования прежде всего к учителю при отборе содержания. 

Также важно разъяснять обучающимся принципы проверки информации на научную 

достоверность и важность этого для жизни. 

Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей 

познавательной деятельности  обучающихся с нарушениями зрения, которые проявляются 

во фрагментарности, вербализме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако 

обучающиеся данной группы имеют значительные возможности, поскольку у большинства 

из них сохранны основные психические процессы: мышление, речь, произвольное 

внимание, память. Основа прочных знаний слепых и слабовидящих обучающихся - их 

систематичность и последовательность.  

Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный 

дидактический принцип, согласно которому изложение учебного материала должно 

соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и 

индивидуально-психологическим особенностям обучающихся. 

Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким важным 

свойством мышления, как системность. В этой связи от учителя требуется строгая 

систематичность и последовательность изложения материала, повторения, закрепления, 

проверки изученного материала; от обучающихся - выработка навыков систематической 

работы в процессе учения. 

Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение 

представлений, обучающихся и расширение объема их понятий. Важно, чтобы 

обучающиеся научились методике простейших самостоятельных исследований, 

постановке экспериментов, работе с литературными источниками. Для этого необходимо 

использовать высокоинформативные средства наглядности, современные 

тифлотехнические средства, средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - принцип, требующий 

рационального сочетания теоретических знаний с практическими умениями и навыками, 

соединения общего образования с трудовой подготовкой и с общественно полезной 

деятельностью. При обучении практика служит главным образом для углубления 

понимания обучающимися теории, для закрепления, применения и проверки истинности 

усвоенных знаний. Характер связи теории с практикой в обучении обусловливается 

содержанием учебных предметов и применяется, когда  необходимо показать 

обучающимся роль теории в жизни. В зависимости от содержания материала используются 

различные формы работы: очные, заочные, виртуальные экскурсии, самостоятельные 

занятия, практикумы, творческие лаборатории, проектные работы и т.д. 

Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, подразумевающий 

такое построение учебной работы, которое обеспечивает осознанное усвоение и 

применение обучающимися знаний и умений, понимание ими необходимости учения и 

значимости изучаемого материала. 

Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения являются 
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понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие учебного материала, 

использование в учении личного опыта и наблюдений. Перед тем как достигать какой-либо 

цели, обучающийся мысленно должен представить себе основные моменты предстоящих 

действий и возможный итог этих действий. Сознательное усвоение знаний начинается с 

правильного понимания фактического материала, а это предполагает развитие 

мыслительной деятельности. В результате этого у обучающихся формируются научные 

понятия, ими познаются закономерности, вытекающие из анализа фактов. Сознательное и 

активное отношение к учению в значительной мере обусловлено осуществлением других 

дидактических принципов, в особенности доступности в обучении и связи теории с 

практикой. 

Реализация принципа сознательности в обучении при работе со слепыми и 

слабовидящими обучающимися сопряжена с известными трудностями, которые 

определяются особенностями их психического развития и состояния 

эмоционально-волевой сферы. Сознательному усвоению учебного материала значительно 

препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-логических 

компонентов мышления. Оно обусловлено тем, что у обучающихся нарушено зрительное 

восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, нерасчлененные и 

малодифференцированные представления. Часто проявляется расхождение между 

восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 

Формализм в знаниях учащихся с нарушениями зрения - один из серьезных 

недостатков в обучении. Он порождается абстрактностью преподавания, отрывом его от 

жизни, недостаточным использованием наглядности, оптических и технических средств. 

Формальный характер знаний обучающихся, непонимание ими сущности изучаемого 

материала и неумение практически использовать его ведут к потере интереса к учению. 

Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно которому 

обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых обучающимися. 

Принцип индивидуального подхода, реализуемый в условиях образовательного 

процесса, основывается на учете особенностей психофизического развития слепых и 

слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов 

действий, имеющихся знаний об изучаемом материале, а также ведущего способа 

восприятия. Индивидуальный подход в обучении таких обучающихся предполагает учет не 

только уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся опорных знаний, умений 

и навыков, но и их зрительных возможностей. Так, при использовании изобразительных 

средств наглядности следует предоставлять обучающимся с узким полем зрения 

возможность дольше их рассматривать. На уроках часто используются индивидуальные 

карточки. При изготовлении их важно помнить, что обучающиеся с остротой зрения 0,2 

свободно различают буквы на расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при остроте зрения 0,1 – 

размером 7,5 мм; при остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные В.А. Феоктистовой). 

Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием вариативных 

типологических особенностей слепых и слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе и предполагает целенаправленное педагогическое воздействие на группу 

обучающихся с использованием специальных методов обучения и воспитания не для 

каждого обучающегося в отдельности, а для определенной категории обучающихся. 

АООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 16–20 лет, а также особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей  обучающихся с нарушениями зрения  данной возрастной 

группы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся на 

уровне среднего общего образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями функционирования 

зрительной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется 
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показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции, а 

также может быть обусловлено нарушением поля зрения – еще одной основной зрительной 

функции.  

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с нарушениями 

зрения по остроте зрения В.З. Денискиной, к слабовидящим относятся обучающиеся с 

остротой зрения от 0,05% до 0,4% на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Слабовидящих обучающихся целесообразно подразделять на следующие 

группы в зависимости от степени выраженности нарушения зрения: 

1.Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения).  

2.Слабовидящие с остротой зрения от 0,1% до 0,2% на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции (средняя степень слабовидения).  

3.Слабовидящие с остротой зрения от 0,3% до 0,4% на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции (легкая степень слабовидения).  

Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных клинических 

формах (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания проводящей 

части зрительного анализатора – зрительного нерва и зрительных трактов, врожденная 

миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, 

частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и т.д.), 

поэтому зрительные возможности слабовидящих обучающихся отличаются 

неоднородностью.  

У слабовидящих обучающихся первой группы, как правило, отмечаются сложные 

нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты зрения у них нарушено 

поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, 

цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагм и косоглазие). У 

обучающихся данной группы органические нарушения зрения всегда сочетаются с 

функциональными, что приводит к снижению их зрительной работоспособности и 

трудностям зрительно-моторной координации. Все вышесказанное затрудняет зрительное 

восприятие окружающего мира, включая формирование адекватных, точных, целостных, 

полных чувственных образов, снижает возможности зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, учебно-познавательную и ориентировочную деятельность, включая 

восприятие учебного материала. Однако ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем 

характере заболевания органа зрения обучающихся этой группы рекомендуется наряду с 

традиционной системой письма и чтения обучать рельефно-точечному шрифту Л. Брайля. 

Зрение обучающихся первой группы недостаточно устойчиво. При неблагоприятных 

условиях оно может значительно снижаться. 

У обучающихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и 

трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих 

обучающихся этой группы носит монокулярный характер. Нарушения остроты зрения 

могут сочетаться с нарушениями таких зрительных функций, как поля зрения, 

светоощущение, пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции и др. У обучающихся второй группы органические нарушения 

зрения сочетаются с функциональными, что приводит к снижению зрительной 

работоспособности, трудностям зрительно-моторной координации. Следовательно, 

обучающиеся второй группы тоже испытывают трудности в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности. 

Обучающиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, позволяющие 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии. Однако обучающиеся данной группы 

испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 
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процессе учебно-познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут 

усугубляться вторичными функциональными зрительными нарушениями.  

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

изменениям в психофизическом развитии, возникновению трудностей становления 

личности и затруднений предметно-пространственной и социальной адаптации. В 

коррекционно-образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе важное 

значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или значительного 

снижения зрительных функций оказывает влияние не только на характер 

психофизического развития, но и на эффективность овладения компенсаторными 

навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих обучающихся 

характеризуется следующими особенностями, оказывающими отрицательное влияние на 

учебно-познавательную деятельность:  

 обедненность чувственного опыта; 

 снижение общей и зрительной работоспособности;  

 замедление темпа выполнения предметно-практических действий;  

 затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;  

 трудности в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и 

синтезом; 

 снижение двигательной активности своеобразие физического развития, 

проявляющееся в нарушениях координации, точности, объема движений, нарушениях 

сочетания движений глаз и различных частей тела, трудности формирования двигательных 

навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 

слабовидящих обучающихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность становления 

зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия таких, как объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность; снижении полноты, 

целостности образов, количества отображаемых предметов и явлений и качества их 

отображения, снижение темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных 

возможностей: 

Трудности в овладении пространственными представлениями, зрительной микро и 

макроориентировке, словесном обозначении пространственных отношений.  

Трудности в формировании предметных представлений: о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов.  

Недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов 

памяти; 

Трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых 

понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих обучающихся 

приводит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности, в том числе 

сенсорно-перцептивной, протекание которой замедляется в условиях слабовидения. 

Наряду с этим, у слабовидящих отмечаются трудности, связанные с качеством 

совершаемых действий, автоматизацией навыков и зрительным контролем, 

недостаточность которого и приводит к снижению качества их выполнения. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования 

познавательных процессов не свойственны всем слабовидящим обучающимся основной 
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школы. Часто у обучающихся наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия 

познавательной деятельности. Наличие комплекса специфических особенностей 

познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии адекватной 

коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на предыдущих 

уровнях образования, негативном типе семейного воспитания, а также о наличии ЗПР. 

Особенности психофизического развития слабовидящих обучающихся средней школы в 

значительной мере определяются результативностью и качеством 

коррекционно-развивающей работы на уровне начального, основного общего образования, 

Так, успешное освоение коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на 

уровне начального общего образования позволит минимизировать особенности развития 

зрительного восприятия, описанные выше, в средней школе. 

У слабовидящих обучающихся подросткового возраста отмечаются специфические 

трудности в коммуникативной деятельности, связанные с несформированностью 

невербальных средств общения (мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи 

(недостаточно четкая связь между словом и образом, утрата предметного содержания 

речи), трудности в вербализации зрительных впечатлений, снижением эмоциональности 

общения, отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности, наличием внутренних психологических комплексов и коммуникативных 

барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих обучающихся 

проявляется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам 

снижения уровня развития мотивационной сферы слабовидящих подростков можно 

отнести их низкую самостоятельность, несформированность активной жизненной позиции, 

наличие иждивенческих взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное 

воспитание по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность 

интересов, неуверенность в своих силах, боязнь быть неуспешными в глазах сверстников и 

педагогов, отсутствие необходимых компетенций и т.д. 

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, 

активное формирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, 

самооценка, «Я»-концепция, самоотношение. Слабость волевой регуляции может быть 

связана с наличием зависимости от окружающих, в частности от родителей и прочих 

родственников. Неадекватность самооценки проявляется, как в ее занижении, так и в 

необоснованном завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» самолюбия и 

стремления к самоутверждению. При отсутствии своевременной психокоррекционной 

помощи у слабовидящих подростков могут сформироваться неадекватные способы 

самоутверждения, основанные на проявлении негативизма, конфронтативном поведении, 

подавлении сверстников и паталогическом фантазировании. К числу негативных 

личностных особенностей, которые могут сформироваться под влиянием слабовидения 

относятся: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

Формирование «Я»-концепции и самоотношения неразрывно связано со становлением 

специфического личностного новообразования, именуемого «Внутренняя картина 

нарушения». На основе этого новообразования формируется тип отношения к нарушению, 

от адекватности которого зависит становление «Я»-концепции и самоотношения 

слабовидящих подростков. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

Особенности психофизического развития слепых обучающихся основной школы 

определяются состоянием зрительных функций, а также качеством и результативностью 

коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего образования.  
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В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с нарушениями 

зрения по остроте зрения В.З. Денискиной, к слепым относятся следующие группы 

обучающихся: 

1. Тотально или абсолютно слепые.  

2. Слепые с остаточным зрением, которых целесообразно подразделять на 

следующие подгруппы: 

● Слепые со светоощущением. 

● Слепые со светоощущением и цветоощущением. 

● Слепые, различающие движение руки перед лицом. 

● Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. 

Тотальная (абсолютная) слепота характеризуется отсутствием зрительных 

ощущений на оба глаза, что приводит к невозможности различать свет и тьму. В качестве 

ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы 

обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы 

выполняют вспомогательную роль. 

Зрительные возможности слепых с остаточным зрением неоднородны. Слепые со 

светоощущением отличают свет от тьмы. При светоощущении с правильной проекцией они 

могут показать правильное направление света. При неправильной проекции обучающиеся 

не могут показать откуда падает свет. Слепые обучающиеся со светоощущением и 

цветоощущением не только отличают свет от тьмы, но и различают цвета. Слепые 

обучающиеся, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты зрения 

(примерно от 0,005% до 0,009% на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции) 

в комфортных условиях видят движения руки перед лицом, на очень близком расстоянии 

могут различать цвета, контуры, силуэты предметов. Острота зрения слепых обучающихся 

с форменным (предметным) остаточным зрением варьируется в пределах от 0,01% до 

0,04% (на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Зрительные 

возможности обучающихся данной группы характеризуются разнообразием проявлений 

нарушения зрительных функций, изменчивостью и неустойчивостью их параметров, 

повышенной утомляемостью зрения. Остаточное зрение не позволяет обучающимся 

полноценно опираться на него в различных видах деятельности. Такого зрения 

недостаточно, чтобы пользоваться им для выполнения работ, требующих систематического 

участия зрительного анализатора. Некоторые обучающиеся с остаточным зрением могут 

лишь на близком расстоянии и непродолжительное время рассматривать картинки, читать 

написанное крупным шрифтом, что не позволяет им обучаться с использованием плоского 

шрифта. В образовательном процессе у обучающихся данной группы, как и у тотально 

слепых ведущим является слуховое и осязательное восприятие, при этом зрительное 

восприятие является вспомогательным инструментом учебной деятельности, 

социально-бытовой и пространственной ориентировки, контроля своих действий и 

получения информации. Остаточное зрение не позволяет осуществлять образовательный 

процесс с опорой на зрительный анализатор. Все слепые с остаточным зрением относятся к 

лицам с глубокими нарушениями зрения. 

При слепоте глубокое снижение остроты зрения делает невозможным (для тотально 

слепых) или весьма ограниченным и специфичным (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением) зрительное восприятие. Помимо остроты зрения у них резко 

выражена степень нарушения и других зрительных функций (поля зрения, световой 

чувствительности, цветоразличения, характера зрения, фиксации взора и т. д.). 

Неоднородность контингента слепых обучающихся при переходе на уровень 

основного общего образования определяется, как особенностями их психофизического 

развития, так и степенью сформированности компенсаторных способов действий. К 

подростковому возрасту многие слепые обучающиеся достигают достаточно высокого 

уровня общего развития и обладают сформированным комплексом необходимых 

компенсаторных навыков. Однако, практика показывает, что у ряда слепых обучающихся 
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основной школы, по-прежнему (как и в начальной школе), отсутствуют элементарные 

навыки самообслуживания, пространственной ориентировки, общения и 

социально-адаптивного поведения.  

К числу особенностей психофизического развития слепых обучающихся 

подросткового возраста, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения 

и их последствиями, относятся: бедность чувственного опыта, низкий уровень развития 

сохранных анализаторов, несформированность предметно-пространственных 

представлений, снижение темпа всех видов деятельности. В подростковом возрасте у 

слепых обучающихся часто наблюдается замедление темпов формирования двигательной 

сферы, обусловленное снижением общей и двигательной активности. Недостатки 

физического развития проявляются в замедленном темпе овладения слепыми различными 

движениями и более низком уровне их развития (снижение объема движений, качества их 

выполнения); в нарушении координации движений; в снижении уровня развития общей и 

мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, 

положения тела; в трудностях передвижения в пространстве. 

Отсутствие или значительное ограничение возможностей для чувственного 

отражения окружающего мира в сочетании с недостаточностью 

коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного и начального общего 

образования обусловливает своеобразие в развитии и функционировании познавательных 

процессов слепых обучающихся. Среди особенностей познавательной деятельности 

слепых обучающихся: 

● снижение скорости и точности всех типов восприятия;  

● снижение полноты и целостности представлений, узость спектра отражаемых 
предметов и явлений окружающего мира;  

● недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов 
памяти; 

● трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых 
понятий; 

● наличие дивергенции чувственного и логического, приводящее к возникновению 
формализма суждений и представлений; 

● вербализм знаний, наиболее отчетливо проявляющийся в речевой деятельности; 
● снижение продуктивности и оригинальности воображения, подмена 

воображаемых событий фантазиями псевдокомпенсаторной направленности. 

Недостаточность общей и познавательной активности слепых обучающихся 

приводит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности 

(ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, учебной, трудовой, 

социально-бытовой, коммуникативной и т.д.). Соответственно, снижаются темпы видов 

деятельности, становление и функционирование которых приходится на подростковый 

возраст. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования 

познавательных процессов не свойственны всем слепым обучающимся средней школы. 

Часто у подростков наблюдаются лишь некоторые проявления своеобразия познавательной 

деятельности. Наличие комплекса специфических особенностей познавательной 

деятельности может свидетельствовать об отсутствии адекватной 

коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на предыдущих 

уровнях образования, негативном типе семейного воспитания, а также о наличии ЗПР. 

У слепых обучающихся подросткового возраста отмечаются специфические 

трудности в коммуникативной деятельности, связанные с несформированностью 

невербальных средств общения (мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи 

(недостаточно четкая связь между словом и образом, утрата предметного содержания 

речи), подменой диалогической формы речи монологом, снижением эмоциональности 

общения, отсутствием умений и навыков получения обратной связи от партнера по 
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общению, отсутствием опыта общения со сверстниками, имеющими сохранные зрительные 

возможности, наличием внутренних психологических комплексов и коммуникативных 

барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слепых обучающихся 

проявляется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам 

снижения уровня развития мотивационной сферы слепых подростков можно отнести их 

низкую самостоятельность, несформированность активной жизненной позиции, наличие 

иждивенческих взглядов и неадекватных установок на инвалидность, семейное воспитание 

по типу потворствующей или доминирующей гиперопеки, ограниченность интересов, 

неуверенность в своих силах, боязнь быть неуспешными в глазах сверстников и педагогов, 

отсутствие необходимых компетенций и т.д.. К числу негативных особенностей личности, 

которые могут сформироваться под негативным влиянием слепоты, относятся: низкая 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество, обидчивость, недоверчивость, 

беспомощность, замкнутость, агрессивность, неуверенность в себе, комплекс 

неполноценности. 

В условиях слепоты страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, активное 

формирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, самооценка, 

«Я»-концепция, самоотношение. Слабость волевой регуляции зачастую связана с высокой 

степенью зависимости от окружающих, в частности от родителей и прочих родственников. 

Неадекватность самооценки проявляется, как в ее занижении, так и в необоснованном 

завышении, приводящем к возникновению «Болезненного» самолюбия и стремления к 

самоутверждению. При отсутствии своевременной психокоррекционной помощи у слепых 

подростков могут сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные 

на проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении сверстников и 

паталогическом фантазировании. Формирование «Я»-концепции и самоотношения 

неразрывно связано со становлением специфического личностного новообразования, 

именуемого «Внутренняя картина нарушения». На основе этого новообразования 

формируется тип отношения к нарушению, от адекватности которого зависит становление 

«Я»-концепции и самоотношения слепых подростков. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на 

уровне среднего общего образования представлена как потребностями, общими для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфическими потребностями, характерными только для 

обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слабовидящих 

обучающихся в средней школе относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих обучающихся их зрительных 

возможностей, зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических требований (оптические средства 

коррекции зрения, режим зрительных и физических нагрузок), времени возникновения и 

степени выраженности нарушения зрения, а также характера течения заболевания органа 

зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных 

способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих обучающихся в зависимости от зрительного 

диагноза; 

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного 

общего образования; 



13 

 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и учебными 

пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, адаптированными 

или специально созданными наглядными средствами обучения, учитывающими 

особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным 

методикам, учитывающим особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся и предполагающим использование всех сохранных 

анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических средств 

обучения и коррекции; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной 

деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию вторичных отклонений в 

развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у 

слабовидящих обучающихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и 

формирование информационной компетентности;  

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в зависимости от 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и 

тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения 

слабовидящими обучающимися учебно-познавательных задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах 

получении, обработке, хранении и использовании информации с помощью 

тифлоинформационных технологий для слабовидящих;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, 

смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за пределы 

образовательной организации и семьи с целью формирования психологической готовности 

к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. Обучение 

адекватным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к 

патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных 

событий и впечатлений, узостью сферы социальных контактов, а также стремлением 

повышения личного статуса среди сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к 

конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных 

слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку 

слабовидящих обучающихся к межличностному и профессиональному взаимодействию в 

коллективе, включению в социум, посредством обогащения социального опыта и 

расширения сферы социальных контактов с учетом специфики коммуникативных 

затруднений, обусловленных слабовидением; 
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• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих обучающихся на выбор 

доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные тенденции 

научно-технического развития общества, и лежащими в основе профессий, доступных для 

слабовидящих обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и начальных 

профессиональных навыков. 

АООП СОО опирается  также на базовые особенности подросткового школьного 

возраста, а именно: 

•   возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

•   появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

•   становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

•   появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

•   субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

•   общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни,  в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

•   проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы,  которые становятся важнее , сегодняшних; 

появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, 

испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в  негативные варианты; 

•  пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений. 

 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слепых обучающихся на уровне 

среднего общего образования представлена как потребностями, общими для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфическими потребностями, характерными только для 

обучающихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слепых обучающихся на 

уровне среднего общего образования, относятся: 

• учет при организации обучения тотально слепых обучающихся времени 

возникновения нарушения зрения; при организации обучения слепых обучающихся с 

остаточным зрением зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических требований (возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режим зрительных и 

физических нагрузок), времени возникновения нарушения зрения, а также характера 

течения заболевания органа зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных 

способов действий; 
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• учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от степени 

сформированности компенсаторных способов действий; 

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного 

общего образования; 

• применение для письма и чтения системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 

• использование специальных приспособлений, приборов и инструментов для 

письма, рельефного рисования и черчения; 

• использование наглядных пособий, рассчитанных на бисенсорное восприятие (с 

помощью остаточного зрения и осязания), а также тифлотехнических и оптических средств 

обучения и коррекции; 

• обеспечение образовательного процесса индивидуальными специальными 

учебниками и учебными пособиями, доступными для осязательного и 

зрительно-осязательного восприятия;  

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным 

методикам, рассчитанным на использование сохранных анализаторов, включая остаточное 

зрение; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях внеурочной 

деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию вторичных отклонений в 

развитии, обусловленных отсутствием или глубокими нарушениями зрения и их 

последствиями; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у слепых 

обучающихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и формирование 

информационной компетентности;  

• совершенствование навыков ориентировки в микро и макропространстве, навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

• включение в образовательную среду индивидуализированного 

коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения в зависимости от 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за пределы 

образовательной организации и семьи с целью формирования психологической готовности 

к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. Обучение 

адекватным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и склонности к 

патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом реальных жизненных 

событий и впечатлений, узостью сферы социальных контактов, а также стремлением 

повышения личного статуса среди сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к 

конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, обусловленных 

отсутствием или глубокими нарушениями зрения; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и 

тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения слепыми 

обучающимися учебно-познавательных задач без визуального контроля; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах 

получении, обработке, хранении и использовании информации без визуального контроля;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, 

смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей 

профессиональной деятельности;  
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• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку 

слепых обучающихся к межличностному и профессиональному взаимодействию в 

коллективе, включению в социум, посредством обогащения социального опыта и 

расширения сферы социальных контактов; 

• систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слепых обучающихся на выбор доступных и 

востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные тенденции 

научно-технического развития общества, и лежащими в основе профессий, доступных для 

слепых обучающихся, включая формирование межпрофессиональных и начальных 

профессиональных навыков. 

АООП СОО опирается  также на базовые особенности подросткового 

школьного возраста, а именно: 

•   возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

•   появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

•   становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

•   появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

•   субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

•   общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни,  в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

•   проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы,  которые становятся важнее сегодняшних; 

появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, 

испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в  негативные варианты; 

•  пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром 

социальных отношений. 

Общая характеристика АООП 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - АООП СОО) является нормативно-управленческим документом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее Школы-интерната), и 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности 

организации образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

 

Адресность АООП СОО: 

Слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического 

развития, степень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов 

обучения и коррекции. 
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   В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности 

использования зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие 

группы детей: 

•   Частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение 

(способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше 

видящем глазу с применением обычных средств коррекции; 

•    Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

применением обычных средств коррекции. Главное отличие данной группы детей от 

слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается 

основным источником восприятия информации об окружающем мире и может 

использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

    Слепые обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического развития, 

степень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов обучения и 

коррекции. 

   В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности 

использования зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие 

группы детей: 

•   Частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение 

(способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше 

видящем глазу с применением обычных средств коррекции; 

Слепые (тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных ощущений 

либо сохранившие способность к светоощущению. 

 

Срок реализации АООП СОО - 2 года 

 

АООП СОО в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС) содержит три 

раздела: целевой, содержательный, и организационный. 

 

       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП СОО 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения АООП 

 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений обучающихся 

к себе, к своему 

здоровью, к познанию 

себя: 

 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе деятельности; 

•  готовность и способность к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

• принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
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компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

России 

как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое 

и настоящее многонационального народа России, 

уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего 

закон и правопорядок, готового к участию в общественной 

жизни; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма; коррупции; дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим 

негативным социальным явлениям. 
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Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей; 

• формирование способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе осознания; 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему 

миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития 

науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях обустройстве мира и 

общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

семье и 

родителям, 

подготовка к семейной 

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные 

результаты в 

сфере отношения 

обучающихся к 

труду, в 

сфере социально- 

экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 
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1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий: 

Регулятивные 

УУД 
Выпускник научится: 

• оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение 

задач 

Познавательные 

УУД  

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и отношений; 

• находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

Коммуникативные 

УУД 
Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а неличных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуациии 

предотвращать конфликты до их активной фазы. 
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1.2.3.  Планируемые предметные результаты освоения АООП 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

•   понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов  

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

•   умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

•   осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

1.2.3.1. Русский язык 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности 

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразео логизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального  

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный  закон  от 1 июня 2005 г . 

№ 53-ФЗ  «О  государственном  языке Российской  Федерации»1,  Закон  

Российской Федерации от  25  октября 1991 г . 

№ 1807-1  «О  языках  народов Российской Федерации»2) . 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

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

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словари 

русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте . 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов  
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Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический 

словарь . 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного) . 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии . 

Выполнять орфографический анализ слова . Анализировать и характеризовать 

текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 100 

слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик) . 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно- коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач . 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 
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сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и  прослушанных текстов, включая  гипертекст,  графику, 

инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста  для  пересказа  от 250 до 300 слов) . 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального  общения, статусу адресанта/адресата и другому;  

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства  с  учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в  устной речи и  на  письме  нормы современного русского 

литературного языка . 

Оценивать собственную и чужую речь с точки  зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём  информации  в  речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно/на слух . 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте . 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения — не менее 150 слов) . 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанныхтекстов, включая гипертекст, графику, инфографику  и 

другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов) . 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические,  фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

1.2.3.2.      Литература 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; приобщение к отечественному 

литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание 

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния 

произведений русской, зарубежной  классической и современной литературы, 

в том числе литератур народов России: 
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пьеса А Н Островского «Гроза»; роман И А  Гончарова «Обломов»; 

роман И С Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф И Тютчева, А А Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н А Некрасова; роман М Е 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф М 

Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л Н Толстого «Война и 

мир»; одно произведение Н С Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А П 

Чехова; рассказы и пьеса «На дне»  М Горького; рассказы И  А  Бунина и А  

И Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А  А Блока; стихотворения и  

поэма «Облако в штанах» В В Маяковского; стихотворения С А Есенина, О Э 

Мандельштама, М И Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А А 

Ахматовой; роман М А Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М А 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А А  Фадеева 

«Молодая гвардия»; одно произведение А П Платонова; стихотворения А Т 

Твардовского, Б Л Пастернака, повесть А И Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX — XXI века: не 

менее двух прозаиков по  выбору (в том числе Ф ААбрамова, В П Астафьева, 

А Г Битова, Ю В Бондарева, Б  Л Васильева, К Д Воробьёва, Ф АИскандера, В 

Л Кондратьева, В Г Распутина, В М Шукшина и др ); не менее двух поэтов по 

выбору (в том числе И А  Бродского, А А Вознесенского, В С Высоцкого, Е А 

Евтушенко, Н А Заболоцкого, А С Кушнера, Б Ш Окуд жавы, Р И 

Рождественского, Н М Рубцова и др ); пьеса одного  из драматургов по выбору 

(в  том  числе А Н Арбузова, А В Вампилова, В С  Розова и др ); не менее двух 

произведений зарубежной литературы  (в  том  числе романы и повести Ч 

Диккенса, Г Флобера, Дж Оруэлла, Э М Ремарка, Э Хемингуэя, Дж 

Сэлинджера, Р Брэдбери; стихотворения А Рембо, Ш Бодлера; пьесы Г Ибсена, 

Б Шоу и др ); не менее одного произведения из литератур народов России (в том 

числе произведения Г Айги, Р Гамзатова, М Джалиля, М Карима, Д 

Кугультинова, К  Кулиева, Ю Рытхэу, Г Тукая, К Хетагурова, Ю Шесталова и 

др ); 

1) сформированность умений определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

2) способность выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

3) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

4) сформированность умений выразительно (с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

5) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности  

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне среднего общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве 

писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство, миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и 
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течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

1) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др ); 

2) сформированность представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

3) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в уст- ной и письменной форме, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.2.3.3. Иностранный язык 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

•     Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

•     При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

•     Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

•     запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

•     обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

•  Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

•     передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

•   давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

•  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
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•  Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

•  Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики,  характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

•  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• Владеть навыками ритмикоинтонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• Догадываться означении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

• Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическим и конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• Употреблять в речи распространенные и не распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to anew house last year); 

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that' swhy, than, so, for, since, during, 

sothat, unless;  

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  
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• употреблять в речи условные предложения реального (ConditionalI - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II-I fIwere you, I would 

start learning French); 

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

     употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was sobus ythat I 

forgot to  honemyparents); 

•     употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doingsomething;stop 

talking; 

•     употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

•     употреблять в речи инфинити в цели (I called to cancel  our lesson); 

•     употреблять в речи конструкцию ittakes me. .to do something; 

•     использовать косвенную речь; 

•     использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

•     употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

•     употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

•     употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/beable to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

•     согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

•     употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

•     употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

•     употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

•     употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

•     употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и  превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle) и 

наречия, выражающие время; 

•     употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

1.2.3.4. История 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

•     знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

•     определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

      характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

•     представлять культурное наследие России и других стран; 

•     работать с историческими документами; 

•     сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

•     критически анализировать информацию из различных источников; 
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•     соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

•     использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

•     использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

•     составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

•     работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

•     читать легенду исторической карты; 

•     владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

•     демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

•     оценивать роль личности в отечественной истории  ХХ века; 

•     ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке, их современных версиях и трактовках. 

1.2.3.5. География 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 
дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 
объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран- лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам 

минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового 

хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры 

экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 
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использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 

стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 

между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 
понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная 

энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 
географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций 

их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 
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структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 
различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 
изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия 

природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, 

повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных 

регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

1.2.3.6. Обществознание 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

-     выделять черты социальной сущности человека; 

-     определять роль духовных ценностей в обществе; 

-     распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

-     различать виды искусства; 

-     соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

-     выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

-     выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

-     раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-     различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

-     выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-    анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

-     различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

-     выявлять особенности научного познания; 

-     различать абсолютную и относительную истины; 

-     иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

-     выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

-     выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-    характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-   выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

-   приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

-     формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

-  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-    конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

-   объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

-   оценивать влияние конкуренции и монополии  на экономическую       жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

-   различать формы бизнеса; 

-   извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

-   различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-   различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
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-   различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

-  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

-   определять причины безработицы, различать ее виды; 

-   высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

-   объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

-   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-   высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-   различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

-   выделять критерии социальной стратификации; 

-    анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

-   выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать  на примерах социальные роли юношества; 

-   высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-    выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

-     конкретизировать примерами виды социальных норм; 

-   характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

-   различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-    определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

-    различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

-    выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  

- характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

-   характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

-   характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

-   высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

-    формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-   осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
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Политика 

-   выделять субъектов политической деятельности и объекты  политического 

воздействия; 

-   различать политическую власть и другие виды власти; 

-  устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

-  высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

-  раскрывать роль и функции политической системы; 

-  характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-   различать типы политических режимов, давать оценку роли  политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

-  обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

-  характеризовать демократическую избирательную систему; 

-  различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную  избирательные 

системы; 

-  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского  общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

-  определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

-  конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-  формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

-  оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-   различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-   сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-   выделять основные элементы системы права; 

-   выстраивать иерархию нормативных актов; 

-   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

-   различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

-   обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

-   аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

-   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-   применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-    различать организационно-правовые формы предприятий; 

-    характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-    давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 
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-  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

-   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

-   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

-   извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

-   объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-   использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-   применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

-   оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

-     характеризовать основные методы научного познания; 

-     выявлять особенности социального познания; 

-     различать типы мировоззрений; 

-     объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

-     выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

-     устанавливать причинно-следственные связи между состоянием   различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

-     выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

-     систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

-     Выделять и формулировать характерные особенности рыночных  структур; 

-     выявлять противоречия рынка; 

-     раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-     раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-     обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-     различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-     определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-     определять место маркетинга в деятельности организации; 

-     применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

-     оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-     раскрывать фазы экономического цикла; 

-     высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов   

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-     извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
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-  выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

-  выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

-    находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-     выделять основные этапы избирательной кампании; 

-     в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-   отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

-  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

-     характеризовать особенности политического процесса в России; 

-     анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-     действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

-     перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

-     характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

-     ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

-     выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

-     применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-     оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

-  характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

1.2.3.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Элементы теории множеств 

и 

математической логики 

 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

• конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

• находить пересечение и объединение двух множеств,  

редставленных графически на числовой прямой; 

• строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в 

том числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать числовые множества на координатной прямой 

для описания реальных процессов и явлений; 

• проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни 

Числа и выражения • Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

• выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

• сравнивать рациональные числа между собой; 

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

• изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

• выполнять несложные преобразования целых и 

дробнорациональных буквенных выражений; 

• выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

• изображать схематически угол, величина которого выражена в 



37 

 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

• выполнять вычисления при решении задач практического 

характера 

• выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

• соотносить реальные величины, характеристики объектов  

окружающего мира с их конкретными числовыми 

значениями; 

• использовать методы округления, приближения и прикидки 

при решении практических задач повседневной жизни 

 

Уравнения и неравенства • Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

• решать логарифмические уравнения вида loga(bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида logax<d; 

• решать показательные уравнения, вида a
bx

+
c
= d(где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x
<d (где d можно представить в виде степени 

с основанием a);. 

• приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x=a, cos x=a, tg x=a, 

ctg x=a, где a - табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения и системы уравнений при 

решении несложных практических задач 

 

Функции • Оперировать на базовом уровне понятиями: 

зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, тригонометрические функции;  

• распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

• соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 
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• находить по графику приближённо значения функции в 

заданных точках; 

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумови т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

• интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

Элементы 

математического анализа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

• определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; 

• решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции- с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

• соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающим и характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

• использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

 

 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 
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Текстовые задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

• анализировать условие задачи, при необходимости строить для 

ее решения математическую модель; 

• понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

• действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

• использовать логические рассуждения при решении задачи; 

• работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

• осуществлять несложный перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным 

в условии; 

• анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

• решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

• решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; решать практические 

задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на 

временной оси (до нашей эры и после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

• использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

• находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

• распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

• находить объемы и площади поверхностей простейших 
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Векторы и координаты в 

пространстве 

 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

• соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

• Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

• Находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

История математики 

 

 

 

 

Методы математики 

• Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

• Находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

• Применять известные методы при решении стандартных 

математически задач; 

• Замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

• Приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства.  

 

1.2.3.8. Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•   Определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

•  Строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

•   Находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

•   Определять результат выполнения алгоритма при заданных и сходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

•   выполнять пошагово  (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

•   создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

•   использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по  выбранной специализации; 

•   понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 
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•   использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

•    аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач,  используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

•  использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

•    использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД;  писывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

•   создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

•   применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

•     соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

1.2.3.9. Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

•    демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

•    устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

•     использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

•     различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

•     проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

•     проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

•     использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

•     использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
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•     решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

•     решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью:  на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

•     учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

•     использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

•     использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

1.2.3.10. Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

•     демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией  и другими 

естественными науками; 

•     раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; •     понимать физический смысл Периодического закона Д.И.  Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

вещество электронного строения атомов; 

•     объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

•     применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

•     составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

•     характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•     приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

•     прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

•     использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

•    приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

•    проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков в составе  пищевых 

продуктов и косметических средств; 

•   владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами  

и лабораторным оборудованием; 
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•    устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

•     приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

•     приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

•    приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

•    проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

•     владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными  

веществами, средствами бытовой химии; 

•     осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

•   критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно- 

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

•  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

1.2.3.11. Биология 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

•     понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

•     понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

•     использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

•     формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

•     сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•     обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

•     приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

•     распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

•     распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

•     описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

•     объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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•     классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

•     объяснять причины наследственных заболеваний; 

•     выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

•     выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

•     составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

•     приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

•     оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

•     представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

•     оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

•     объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

     объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

1.2.3.12 Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•     определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

•     знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

•     знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

•      характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

•      характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

•      составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

•      выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

•      выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

•      практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

•      практически использовать приемы защиты и самообороны; 

•      составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

•      определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических 

качеств; 
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•      проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

•      владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать:  

 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

 сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 

умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им;  

 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности;  

 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства 

в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции;  



46 

 

 сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и военной службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

 знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;  

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП СОО 

 

   Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры (входная 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию,  независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

   Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

   В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется входе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

   Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

   Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
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   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

   Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно- научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т.п.). 

   Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

   Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

   Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например,  содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными,  или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно -ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

   Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

   Планирование оценочных процедур по каждому учебному предмету 

зафиксировано в рабочих программах. На начало учебного года приказом директора 

утверждается график оценочных процедур на учебный год. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Входная диагностика Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Входная диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 

11 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. 

Проводится учителем в начале изучения предметного 

курса(раздела). 

Результаты входной диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

Характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка Представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные 

планируемые образовательные результаты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым 

ответом - полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Внутренний 

мониторинг 

Представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции. 

Промежуточная 

аттестация 

Представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья58) и локальным нормативным актом 

школы- интерната. 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметами предметам по выбору обучающихся. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося 

не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговой работой по предмету для выпускников  средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам)  и т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП СОО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 
получении СОО обучающимися с нарушениями зрения. 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП для обучающихся с нарушениями зрения. 

Программа направлена на: 

•  повышение эффективности освоения обучающимися АООП, а также усвоение 

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 обеспечивает: 

•  развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

•  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, 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 (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), 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. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий. 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
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разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

 

Задачи в соответствии с указанной целью развития УУД среднего общего 

образования: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

   Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего 

школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

   Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, 

теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2.Описание УУД и их связи с содержанием отдельных предметов и 
внеурочной деятельностью 

   Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

   Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. Но 

для обучающихся с нарушениями зрения возникают определенные ограничения, поскольку 
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без помощи взрослых, без поддержки им сложно адаптироваться в социуме. Им нужно 

создавать определенные условия для приобретения такого опыта. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). 

   Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

•  обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в  

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

•  обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

•  обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и т.п.); 

•  обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

•  обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

•  обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся  предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

   Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся  умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б)  интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

   На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
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формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

   Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся  на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

•  полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

•  методологические и философские семинары; 

•  образовательные экспедиции и экскурсии; 

•  учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

•  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

•  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

•  Выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Необходимо учитывать своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов у слепых и слабовидящих учащихся (снижение скорости и точности зрительных 

ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений и т.п.) и использовать специальные приемы средства 

для преодоления трудностей в обучении. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

   Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

•  с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

•  представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

•  представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

   К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

•  комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей  

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

•  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

•  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
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в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

   Преодоление трудностей в межличностном общении и деятельности в группе 

обеспечит возможность самостоятельной коммуникации в обществе. Целенаправленное 

обучение использованию таких средств коммуникации, как мимика, пантомимика, 

интонация, а также расширение словарного запаса. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

  На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечиваетсясозданиемусловийдлясамостоятельногоцеленаправленногодействияобучаю

щегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п. 

  Для слепых и слабовидящих учащихся необходимо создание четких алгоритмов 

выполнения действий и постепенное увеличение доли самостоятельности при 

формировании УУД. 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с нарушением зрения. 

 

  Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников с нарушением зрения обусловлены, в первую очередь, особенностями их 

психофизического состояния и, безусловно, открытостью школы-интерната. 

  На уровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

  На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся, что особенно важно для ребят с 

инвалидностью. Они самостоятельно или с помощью педагога формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

  Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в школе, 

что наиболее комфортно выпускникам с нарушением зрения. 

 

  Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для обучающихся с нарушениями зрения являются: 

•     исследовательское; 

•     информационное; 

•     социальное; 

•     игровое; 

•     творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

•     социальное; 

•     информационное; 
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•     исследовательское. 

 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

   В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

•  о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

•  о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

•  о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

•  о новейших разработках в области науки и технологий;  

Обучающийся сможет: 

•  решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

•  использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

•  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задачи задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

•  использовать элементы математического анализа   для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

   С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

•  формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

•  оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные  (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

•  находить различные источники материальных и не материальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и  реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

•  самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении  работы; 

•  адекватно ценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

•  адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

•  адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Условия реализации АООП, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают: 

•  укомплектованность школы-интерната педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

•  уровень квалификации педагогических и иных работников; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей АООП. 
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   Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

•  педагоги владеют представлениями о возрастных и психофизиологических 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

•  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

•  педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных  УУД; 

•  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

•  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

•  педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

•  педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

   Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства средней школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

•  сетевое взаимодействие школы-интерната с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

• обеспечение  возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

•  обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального  

предпринимательства; 

•  обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

   К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности. 

   Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет  о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

   Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

   Успешное формирование УУД у слепых и слабовидящих учащихся опирается на 

проведение коррекционной работы. Коррекционная работа в общеобразовательных 
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учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья является не только 

исправляющей или компенсирующей деятельностью, это, прежде всего, стимулирование 

развития потенциальных возможностей и задатков детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Следовательно, занятия коррекционно-развивающего формата становятся не 

только формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 

содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации. 

2.1.7. Проблемы формирования УУД у слепых и слабовидящих школьников. 

  При формировании УУД у слепых и слабовидящих учащихся необходимо 

учитывать ряд особенностей, замедляющих процесс обучения. Во-первых, в несколько раз 

увеличивается время на формирование любого действия и переход от действия к умению и 

навыку; во-вторых, увеличивается время, затрачиваемое учащимся со зрительной 

депривацией, на выполнение любого действия; в-третьих, умения и навыки могут 

утрачиваться, если долгое время не требуется их выполнение. Все это обусловлено рядом 

причин. Вот некоторые из них: 

•  различный уровень  развития слепых и слабовидящих учащихся одного возраста; 

•  различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения; 

•  обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением 

функций, но и низким уровнем развития сохранных анализаторов; 

•  недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов 

окружающего мира; 

•  отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в 

учебно- познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы; 

•  своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение 

скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений); 

•  возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в 

формировании и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, 

обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; 

•  возникновение формализма и вербализма знаний; 

•  наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; 

•  возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; 

•  снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, 

подмена образов; 

•  трудности во владении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения; 

•  недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 

продуцирования средств общения; 

•  своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 

языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 

проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности 

формирования речевых навыков и др.); 

•  возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания 

функций действия и его практического выполнения; 

•  стремление к решению практических задач в вербальном плане; 

•  трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности; 
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•  значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития 

мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции); 

•  развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе. 

Педагоги, работающие со слепыми и слабовидящими школьниками, должны 

учитывать эти  особенности, для успешного формирования УУД, следовательно, 

успешного формирования метапредметных результатов обучения. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

  Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы). 

  Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

•  защита темы проекта (проектной идеи); 

•  защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

•  актуальность проекта; 

•  положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

•  ресурсы (как материальные, так и не материальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации 

данного проекта. 

  В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект последующему(примерному)плану: 

1)    Тема и краткое описание сути проекта. 

2)    Актуальность проекта. 

3)    Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, 

так и другие люди. 

4)    Ресурсы (материальные и не материальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5)    Ход реализации проекта. 

6)    Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

  Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

  Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 
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  Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

•  Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

•  Для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги  и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

•  Оценивание производится на основе критериальной модели; 

•  для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

•  результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. Программы являются основой для выбора содержания предмета в 

рабочей программе учителя. 

 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно- образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано 

в другой модуль. 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка . Лингвистика как наука . 

Язык и  культура . 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков . 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языка в обществе . 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 
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Система языка, её устройство, функционирование . Культура речи как раздел 

лингвистики . 

Языковая норма,  её  основные  признаки  и  функции . 

Виды языковых норм:  орфоэпические  (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические) 

. Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление) . 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление) . 

Качества хорошей  речи . 

Основные виды словарей (обзор) . Толковый словарь . Словарь омонимов . Словарь 

иностранных  слов. Словарь  синонимов . Словарь антонимов . Словарь  паронимов .  

Этимологический  словарь . Диалектный словарь . Фразеологический  словарь .  

Словообразовательный  словарь .  Орфографический словарь . Орфоэпический словарь . 

Словарь грамматических трудностей . Комплексный словарь . 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы  лингвистики  (повторение, обобщение) . 

Фонетический анализ слова . Изобразительно-выразительные средства фонетики  

(повторение,  обобщение) 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм Особенности произношения  

иноязычных слов. Нормы ударения в современном русском литера турном языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова . Изобразительно-выразительные средства 

лексики: эпитет,  метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение) . 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка . 

Многозначные слова и омонимы, их употребление . Синонимы, антонимы, паронимы и  

их употребление . Иноязычные слова и их употребление . Лексическая сочетаемость. 

Тавтология . Плеоназм . 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная . Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое) . Особенности употребления. 

Фразеология русского языка  (повторение,  обобщение). Крылатые  слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы Морфемика и 

словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный  и  

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур).  

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение) . 

Морфологический анализ слова . Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи . 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имён  прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 
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собирательных числительных . 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа  

победить,  убедить,  выздороветь),  возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых гла- гольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения . 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение. Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные,  дефисные  и  

раздельные  написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов . 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. Употребление 

разделительных ъ и ь . 

Правописание приставок. Буквы ы—и после приставок. Правописание 

суффиксов . 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и 

ни . 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов . 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты (адресант  и адресат; мотивы и цели, предмет и тема  речи;  

условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и  другие). Устойчивые формулы 

русского речевого этикета применительно к  различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные  признаки  (повторение,  обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление) . 

Информативность текста . Виды информации в тексте . 

Информационно-смысловая переработка прочитанного и про- слушанного текста, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие . 

План. Тезисы . Конспект . Реферат . Аннотация . Отзыв . Рецензия . 

11КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Культура  речи  в экологическом аспекте. Экология  как наука, экология 

языка (общее представление) . Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор) . 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как  раздел лингвистики  (повторение,  обобщение). 
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Синтаксический  анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении . Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав  которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно- именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в 

своём составе  числительные, оканчивающиеся  на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, че тыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с  подлежащим, имеющим при себе 

приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. Основные нормы управления правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова . 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы  построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче  чужой  речи Сочетание  знаков препинания. 

Знаки препинания и их  функции. Знаки  препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами . Знаки препинания 

при обособлении . 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями  

Знаки  препинания  в  сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания  при  передаче  чужой  речи . 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная  стилистика  как  раздел лингвистики. 

Стилистическая норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разго- ворной речи . Основные жанры 

разговорной речи:  устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор) . 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля . Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, 

научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие (обзор) . 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
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официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 

устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 

резюме  и  другие  (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность . 

Лексические, мор- фологические, синтаксические особенности публицистического  

стиля. Основные жанры публицистического  стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 

эссе, интервью (обзор) . 

Язык  художественной  литературы  и его  отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 

2.2.2. Литература 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 11-12-х классах - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей  личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

    Задачи учебного предмета «Литература»: 

-  получение опыта медленного чтения произведений русской, родной и мировой 

литературы; 

-  овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

-  овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

-  формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-  овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-  овладение умением делать читательский выбор; 

-  формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

-  овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

-  знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, 

современным литературным процессом; 

-   знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Содержание программы 

А. Н. Островский. Драма «Гроза»  

И. А. Гончаров. Роман «Обломов»  
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И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», 

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

встретил вас — и всё былое…») и др  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…») и др Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 

радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь  Луной был полон сад  

» и др  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору) Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и др  

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

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

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по 

выбору) Например: «Очарованный странник», «Однодум» и др.  

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору) Например: «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др.  

Пьеса «Вишнёвый сад» Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H А Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д И Писарева «Базаров» и др (не менее двух статей по выбору 

в соответствии с изучаемым художественным произведением)  

Литература народов России 

Стихотворения (не менее  одного по выбору)  Например, Г Тукая, К 

Хетагурова и др Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору) Например, произведения Ч. Диккенса  «Дэвид Копперфилд»,  

«Большие надежды», Г Флобера «Мадам Бовари» и др  

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору) Например, стихотворения А Рембо, Ш Бодлера и др  

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору) Например, пьесы Г Гауптмана «Перед восходом солнца», 

Г Ибсена «Кукольный дом» и др  

11 КЛАСС 

Литература конца XIX — начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) 

Например: «Гранатовый браслет», «Олеся» и др.  

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) 

Например: «Иуда Искариот», «Большой шлем» и др  

М. Горький. Рассказы (один по выбору) Например: «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и др  Пьеса «На дне»  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору) Например, стихотворения К Д Бальмонта, М А Волошина, Н С 

Гумилёва и др.  

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору) Например: «Антоновские 

яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др  
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А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась 

…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе   », «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др Поэма «Двенадцать»  

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «А 

вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др Поэма «Облако в 

штанах»  

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Гой ты, 

Русь, моя родная», «Письмо матери», «Собаке Качалова»,  «Спит ковыль  

Равнина дорогая…»,  «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями » и др  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Бессонница Гомер Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др  

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Тоска по родине!…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др  

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был Он звал утешно…», «Не с теми я, 

кто бросил землю », 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.     Поэма 

«Реквием»  

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы)  

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один 

роман по выбору)  

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору) 

Например: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др  

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится  рваный  

цоколь  монумента » и др  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению  не менее 

чем двух писателей  по  выбору)  Например: В  П  Астафьев  «Пастух  и  

пастушка»;  Ю  В  Бондарев  «Горя- чий снег»; В В Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б Л Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; К Д Воробьёв «Убиты под Москвой», 

«Это  мы, Господи!»; В. Кондратьев «Сашка»; В П Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е И Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» 

и др  

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия»  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по  одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору) Например, Ю В Друниной, М 

В Исаковского, Ю Д Левитанского, С С  Орлова,  Д С Самойлова,  К М 

Симонова, Б А Слуцкого и др  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору)  Например, В  С  Розов  «Вечно  живые» и др  
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Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: 

«Февраль Достать чернил и плакать! », «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных — тяжёлый крест », «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги)  

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору) Напри- мер: «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения  по 

выбору) Например:  «Живи  и  помни»,  «Прощание с Матёрой» и др  

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «Звезда 

полей», «Тихая моя родина! », «В  горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны 

» и др  

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору) Например: «На 

смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На сто летие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку…» и др  

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору) Например, Ф А 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты ), повесть «Пелагея» и  др ); Ч  Т 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др ); В 

И Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др ); Г Н Владимов («Верный Руслан»); Ф А Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др 

); Ю П Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др ); В О Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др ); Захар Прилепин 

(роман «Санькя» и др ); А Н и Б Н  Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 

др ); Ю В Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» 

и др ); В Т Шаламов («Колымские рассказы», например: «Одиночный замер», 

«Инжектор»,«За письмом» и др ) и др  

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору) Например,  Б А Ахмадулиной, 

А  А  Вознесенского, В С Высоцкого, Е А Евтушенко, Н А Заболоцкого, Т Ю 

Кибирова,  Ю П  Кузнецова,  А  С   Кушнера,  Л Н Мартынова, Б Ш 

Окуджавы, Р  И  Рождественского, А  А  Тарковского, О Г Чухонцева и др  

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы (произв-е 

одного из драматургов) Например: А Н Арбузов «Иркутская история»; А В 

Вампилов «Старший сын»; Е В Гришковец «Как я съел собаку»; К В 

Драгунская «Рыжая пьеса» и др  

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по 

выбору) Например, рассказ Ю Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю Шесталова 

«Синий ветер каслания» и др ; стихотворения Г Айги, Р Гамзатова, М Джалиля, 

М Карима, Д Кугультинова, К Кулиева и др  

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения ) Например, 

произведения Р Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А Камю 

«Посторонний»; Ф Кафки «Превращение»; Дж Оруэлла «1984»; Э М Ремарка 

«На  западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж Сэлинджера «Над 
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пропастью во ржи»; Г Уэллса «Машина времени»; О Хаксли «О дивный новый 

мир»; Э Хемингуэя «Старик и море» и др  

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов 

по выбору) Например, стихотворения Г Аполлинера, Т С Элиота и др  

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору) 

Например, пьесы Б Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М Метерлинка «Синяя 

птица»; О Уайльда «Идеальный муж»; Т Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б 

Шоу «Пигмалион» и др  

. 

2.2.5. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

-   дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

-   развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков 

(грамматика, лексика,  фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне  направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком». 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 
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рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений,  брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 

план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на 

фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It's him who took the money", "It's time you talked to her"). 
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Употребление в речи предложений с конструкциями . .  as; not so  .  as; either .  or; 

neither . .  nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations - get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах  изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы  на будущее, проблемы выбора  профессии. 

Образование 

и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и 

странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

2.2.6. История 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне среднего общего 
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образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной программы 

воспитания, и подлежит не посредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» дает 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

Общая характеристика учебного предмета «история». 

Место учебного предмета «История» в системе среднего общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкла дом в становление личности 

молодого 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.  

Цели изучения учебного предмета «история» 

Целью школьного исторического образования является формирование 

и развитие личности школьника, 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 социаль ной практике Данная цель предполагает формирование у обуча 

ющихся целостной картины российской и мировой истории, по нимание 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 отно шению к прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

—углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адек ватной условиям современного 

мира; 

—освоение систематических знаний об истории России и все общей 

истории XX — начала XXI в; 

—воспитание обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согла сия и мира между людьми и 

народами, в духе демократиче ских ценностей современного общества; 

—формирование исторического мышления, способности рас сматривать 

события и явления с точки зрения их историче ской обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — 

будущее»; 

—работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебнопроектной деятельности; в углубленных курсах 

— приобретение первичного опыта ис следовательской 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 изу чении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 
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—развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении.  

 

10 класс 

История России. 1914—1945 гг. 

Введение Россия в начале хх в  

Россия в годы первой мировой войны и вели- кой российской революции 

(1914—1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914-1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны Вступление России в 

войну Геополитические и военностратегические пла ны   командования    

Боевые   действия   на   австрогерманском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте Брусиловский прорыв и его значение 

Массовый героизм воинов Людские потери Политизация и начало морального 

разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны Милитаризация 

экономики Формирование военнопромышленных комитетов Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обще ством Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту 

Введение государством карточной  системы  снабжения  в  городе  и  

разверстки в деревне  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений 

Кадровая чехарда в правительстве Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти Прогрессивный блок и его программа 

Распутинщина и десакрализация власти Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы Влияние большевистской 

пропаганды Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция (1917—1922) 

Понятие Великой российской революции,  продолжавшейся от 

свержения самодержавия до  создания  Советского  Союза. Три основных 

этапа: Февральская революция, Октябрьская ре волюция, Гражданская война 

Российская империя накануне революции. Территория и население 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Нацио 

нальные   и   конфессиональные   проблемы.    Незавершенность и 

противоречия модернизации Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология  революционных  событий 1917 г 

Февраль—март: восстание в Петрограде и падение мо нархии Конец 

Российской империи Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности.  Петроградский  Совет  рабочих  и  солдатских  

депутатов и, его декреты Весна-лето 1917 г: зыбкое равновесие политических  

сил   при   росте   влияния   большевиков   во   главе с В. И. Лениным 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический 

деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической  и  

социальной  сферах.  Борьба  за  армию.   Декрет о мире и заключение 
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Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов Совнарком ВЧК 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917- весной 

1918г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция Палитра антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов Выступление левых эсеров. Красный и белый 

террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польскосоветская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация  прав  народов  

России  и  ее  значение.   Эмиграция и формирование русского зарубежья 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Граждан- ской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности.  

Наш край в 1914-1922 гг.  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921—1928).. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921-1922 гг и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 

Кронштадтское восстание.  

Отказ  большевиков  от  «военного  коммунизма»  и  переход к 

новой экономической политике (НЭП). Использование рыночных механизмов 

и товарноденежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
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Замена продразверстки в деревне единым продналогом Стимулирование 

кооперации Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Учреждение  в  СССР  звания  Героя  Труда  (1927г. с 1938 г — Герой 

Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924г. Ситуация в Закавказье и Средней Ази.и Создание новых 

национальных образований в 1920е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном стро ительстве.  

Ликвидация   небольшевистских    партий    и    установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного  аппарата. 

Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б) к концу 1920х гг.  

Социальная   политика   большевиков.    Положение   рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплататорских классов».  Деревенский социум: кулаки, 

середняки и, бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.  

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы 

Ликвидация частной  торговли  и предпринимательства.   Кризис  

снабжения и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932-1933гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрноиндустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина.  Партийные органы как 

инструмент сталинской политики.  Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.  

«История ВКП(б) Краткий курс». Усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937-1938гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930х гг Пропаганда и 

реальные достижения Конституция СССР 1936 г  

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения  в  годы нэпа  

Повышение общего уровня жизни.   Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники 

Наступление на религию.  

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 
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Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области 

киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности 

и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса.  Рабфаки  Культура  и  

идеология.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских . Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода  первых  пятилеток. Развитие спорта Освоение Арктики. Эпопея 

челюскинцев. Престижность военной профессии и научноинженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм Литература и 

кинема тограф 1930х гг.  

Наука в 1930е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции.  

Повседневность 1930х гг. Снижение уровня доходов населения   по   

сравнению   с   периодом   нэпа.  Деньги,   карточки и очереди. Из деревни 

в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930хгг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военноспортивные организации. Материнство и детство в 1930егг 

Жизнь в деревне.  

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна  как  

инструмента  мировой  революции.  Договор в Рапалло Выход СССР из 

международной изоляции. Вступле ние СССР в Лигу Наций.  

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае.  Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 

1938г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939г. Зимняя война с Финляндией. 

Включение  в  состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии Катынская трагедия  

Наш край в 1920—1930е гг  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941—1945) 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941г. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу Со здание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.  

Битва за Москву.   Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941г. на Красной площади. Переход в 
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контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942г. Итоги 

Московской битвы. Блоада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни.  

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

на транспорте.  

Нацистский оккупационный режим Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.). 

Сталинградская битва Германское наступление весной-летом 1942г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы. 

Красной Армии под Сталинградом.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход  советских войск в наступление.   Итоги и значение Курской битвы.   

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии. 

Летом-осенью 1943г. СССР и союзники Проблема второго фронта. Лендлиз 

Тегеранская конференция 1943г.  

За линией фронта Развертывание массового партизанского движения 

Антифашистское подполье в крупных городах .Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом.  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. По мощь населения фронту.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность.   Боевое 

братство.   Женщины на войне.   Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве.   

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне.  

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей.  

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет 

Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 
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религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944-сентябрь 1945 г.). 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 

Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.  

Война и общество Восстановление хозяйства в освобожденных районах 

Начало советского атомного проекта Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Открытие второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г: основные решения Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии.   Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советскояпонская война 1945 г.  Разгром Квантунской армии Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.  

Создание ООН Осуждение главных военных преступников 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.  

Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 

Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери.  Изменение политической карты мира.  

Наш край в 1941-1945 гг  

Обобщение 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914-1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время» Хронологические рамки и 

периодизация. Новейшей истории. Изменение мира в ХХ-начале XXI в. 

Ключевые процессы и события Новейшей истории Место России в мировой 

истории ХХ-начала XXI в  

 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества Технический 

прогресс Изменение социальной структуры общества Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социалдемократия, анархизм Рабочее и 

социалистическое движение Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в Империализм.  Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта Региональные конфликты и войны в конце XIX-начале ХХ в  

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны 

Убийство в Сараево Нападение АвстроВенгрии на Сербию. Вступление в 

войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в 

общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз Верден Сомма  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны.  Власть и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений.  

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств. Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны  
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МИР В 1918-1939 гг. 

От войны к миру 

Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Планы послевоенного устройства мира.  

14 пунктов. В. Вильсона. Парижская  мирная  конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция ВерсальскоВа шингтонская система.  

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе Ноябрьская революция в 

Германии Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения 

в Италии; Б Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. Стабилизация 1920х гг. Эра процветания в 

США. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и начало Великой 

депрессии. Проявления и социальнополитические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф Д Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Альтернативные стратегии 

выхода из мирового экономического кризиса.Становление нацизма в 

Германии НСДАП; А  Гитлер.   Приход  нацистов  к  власти.   

Нацистский  режим в Германии (политическая система, экономическая 

политика, идеология). Нюрнбергские  законы.   Подготовка  Германии к 

войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 

1920-1930х гг. Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 

фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств 

Народного фронта во Франции, Испании. Франкисткий мятеж и гражданская 

война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики.  

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. 

Курс преобразований М  Кемаля Ататюрка.  Страны  Восточной  и  

Южной  Азии.   Революция  1925-1927гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национальноосвободительное движение в Индии в 1919-1939гг. Индийский 

национальный конгресс М К Ганди.  

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы 

и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный 

фронт в Чили.  

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920х гг. (Генуэзская 

конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической 

изоляции). Пакт Бриана-Келлога «Эра пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930х гг. Агрессия Японии против Китая. 

(1931-1933). Италоэфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию 

системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в 

Европе (оккупация  Рейнской  зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» 

агрессора. Создание оси Берлин-Рим-Токио.  Японокитайская война.   

Советскояпонские конфликты у озера Хасан и реки Халхин. 

Британскофранкосоветские переговоры в Москве. Советскогерманский 
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договор о ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в (физика, химия, 

биология, медицина и др ) Технический прогресс в 1920- 1930х гг. Изменение 

облика городов.  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и худо жественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Мо дернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в Кинематограф 1920-1930х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение.  

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная 

война». Советскофинлянд ская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.  

1941 год. Начало  Великой  Отечественной  войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий 

на советскогерманском фронте в 1941г. Нападение  японских войск на 

ПерлХарбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Лендлиз.  

Положение в оккупированных странах. «Новый по рядок». Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Движение Сопротивления. 

Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 

1944-1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция Создание ООН 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 

атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция . Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Итоги Второй мировой войны  

 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945—2022 гг. 

 

СССР В 1945—1991 гг. СССР в 1945—1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
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беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики 

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики.  Советский 

атомный проект, его успехи и значение.  Начало гонки вооружений.   

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок .Голод 

1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 1947.  

Сталин и его окружение. Ужесточение административнокомандной 

системы.  Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело» 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы.  Рост влияния СССР на международной арене. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. 

Война в Корее.  

СССР в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса.  Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н С Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики 

Утверждение едино личной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие 

железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты Самиздат и тамиздат.  

Социальноэкономическое развитие СССР. «Догнать и пере гнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель.  

Научнотехническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетноядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю А 

Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В.В.Терешковой.  Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей.  

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции 

Востребованность научного и инженерного труда.  
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ХХII съезд  КПСС  и  Программа  построения  коммунизма в 

СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления .Социальные программы. Реформа системы 

образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство.  Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика СССР и страны Запада. Международные 

военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962г.) СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира.  

Конец оттепели Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н С Хрущева.  

Советское государство и общество в середине 1960-х-начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И.Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливноэнергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. 

Популярные формы досуга населения. Уровень  жизни  разных  социальных  

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе 

Дефицит и очереди.  

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство Неформалы (КСП, движение КВН и другие ) 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат.  

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военностратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социальноэкономической и 

идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985г. и ее 

противоречивые  результаты. Чернобыльская рагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 
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активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения.  

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней  политике.  

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов — высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990-1991гг. Отмена 6й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления. 

Союза ССР. НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной 

системы снабжения Реалии 1991г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных 

отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 

АлмаАтинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ).  

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене.  

Наш край в 1945—1991 гг  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022 гг. 

Становление новой России (1992—1999) 

Б Н Ельцин и его Общественная поддержка курса реформПравительство 

реформаторов во главе окружение с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований Либерализация цен «Шоковая терапия» 

Ваучерная приватизация Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения Безработица Черный рынок и криминализация жизни Рост 
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недовольства граждан первыми результатами экономических реформ  

Нарастание политикоконституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма Разделение властей Проблемы построения федеративного 

государства Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 

Военнополитический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики Роль 

иностранных займов Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском  сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве СНГ и союз с Белоруссией. Военнополитическое 

сотрудничество в рамках СНГ.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б Н Ельцина  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В В Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990хгг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007гг. и кризис 2008г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьерминистр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом РФ в 2012 г и переизбрание на новый 
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срок в 2018г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы 

«Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции Государственные программы демографического возрождения 

России Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 

Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве:. СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военнопатриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 

75летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX-начале XXIв. Утверждение новой 

Концепции внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 

и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015г.). Приближение 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС) Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет 

Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая  

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022) Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их 

по следствия  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам Мир и процессы глобализации в новых условиях 
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Международный нефтяной кризис 2020г. и его последствия Россия в 

современном мире  

Религия, наука и культура России в конце  XX-начале XXI в Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 1992—2022 гг  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945—2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ-ачале XXIв. Научнотехнический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХв. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств.  

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ- начале XXIв. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военнопо литических блоков (НАТО и 

ОВД)  

Соединенные Штаты Америки Послевоенный экономический подъем 

Развитие постиндустриального общества Общество потребления Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во Вьетнаме) Внешняя политика США во 

второй половине ХХ - начале XXIв. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией  

Страны Западной Европы Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научнотехническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо» Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС. 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социальноэкономического 

развития. Падение диктатур в  Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970х -начала 1980х гг. Неоконсерватизм Европейский союз.  

Страны Центральной и Восточной Европы во вто- рой половине ХХ — 

начале XXI в. Революции второй по ловины 1940хгг. и установление 

коммунистических режимов СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического раз вития в 1950е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и 

Вен грии (1956) Югославская модель социализма Пражская весна 1968 г и ее 

подавление Движение «Солидарность» в Польше Перестройка в СССР и 

страны восточного блока Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы Распад ОВД, СЭВ Образование новых государств на 

постсовет ском пространстве Разделение Чехословакии Распад Югосла вии и 

война на Балканах Агрессия НАТО против Югославии Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в  (экономи ка, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах)  
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Страны Азии, Африки во второй половине ХХ-начале.XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки.  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; со циалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

маоизм; экономические реформы конца 1970х -1980х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественнополитическим строем. Индия: провозглашение независимости; 

курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства.  

Успехи модернизации Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модерни зации Иран: реформы 1960-1970х 

гг.; исламская революция Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт 

Арабоизраильские вой ны и попытки урегулирования на Ближнем . 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ -начале XXI в.  

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010х гг. 

Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозлашения 

независимости («год Африки», 1970—1980е гг.). Выбор путей . Попытки 

утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция 

на . Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции 

конца 1960х - 1970х гг (Перу, Чили, Никарагуа) «Левый пово рот» в конце 

ХХ в.  

Международные отношения во второй половине ХХ - на чале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй 

половине 1940х - 2020х гг. Международные кризисы и региональные 

конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений Война во Вьетнаме  

Разрядка международной напряженности в конце 1960х –первой 

половине 1970х гг. Договор о запрещении  ядерных испытаний в трех средах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г и 

войск государств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырех стороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.).  
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Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений Американский 

проект СОИ. Провозглашение совет ской концепции нового политического 

мышления в 1980х гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические  последствия Распад СССР и 

восточного блока Российская Федерация — правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ.  

Международные отношения в конце  ХХ-начале  XXI в. От 

биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 

интеграция Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, 

отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ- нача ле XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ - начале XXI в (ядерная 

физика, химия, биология, медицина) Научнотехническая революция 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники 

Информационная революция Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ 

-начала XXI в. от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн 

Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз 

Рокмузыка. Массовая культура. Молодежная культура  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества Существование и распространение  

ядерного оружия Проблема природных ресурсов и экологии Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «история» 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституци онного  развития России, своих конституционных   

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманитических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофо бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детскоюношеских органи зациях; умение взаимодействовать с социальными 

институ тами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

—в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, ува жения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 
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России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

го товность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

—в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовнонравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора  и  принимать  осознанные 

решения, ориентируясь на моральнонравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в 

построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представи телям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

—в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

—в сфере физического  воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отно шение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника раз вития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообра зии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессио нальной 

деятельности; готовность совершать осознанный вы бор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

—в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осу ществлению учебной проектноисследовательской деятель 
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ности в сфере истории  

Изучение истории способствует также развитию эмоциональ- 

ного интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося 

его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирова- 

ния, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен ность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации,   

включающей   стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, уме ние действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии (спо собность понимать другого человека, оказавшегося в опреде 

ленных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 

конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ  

выражения  своих  суждений  и  эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории выра жаются в следующих 

качествах и действиях  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: формулировать 

проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в  

рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с 

учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками 

учебноисследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ  

объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в 

том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинноследственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с  имеющимся  

историческим  знанием;  определять  новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебники, исторические источники, 

научнопопулярная литература, интернетресурсы и другие); извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать 

виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 

источников, выявляя  совпадения и различия их свидетельств; использовать 
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средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований ин формационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

—общение: представлять  особенности  взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие  высказываемых  оце нок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 

общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, 

в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей 

работе и координировать свои действия с другими членами команды; проявлять 

творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие; 

—владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

—принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые 

стороны в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 

сверстниками и людьми старших поколе ний; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое 

право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования является 

усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру пред метного результата  

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов,  происходит  на  учебном  материале,  изучаемомв 10-11 

классах При этом необходимо учитывать, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной 

истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных 

факторов поступательного развития российского общества в предшествующие 

эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — начала XXI в. 

осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период 
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При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах ХХ — начала XXI в. , знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризо вать историческое значение 

Российской революции, Граждан ской войны, новой экономической политики, 

индустриализа ции и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, зна чение 

советских научнотехнологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в ; 

особенности развития культуры народов СССР (России).  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социальноэкономическое,  политиче ское и культурное развитие России в 

ХХ — начале XXI в 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в  и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравни вать изученные исторические 

события, явления, процессы 

5) Умение устанавливать причинноследственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного 

края и истории России в ХХ — начале XXI в ; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — начале 

XXI в 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

— начала XXI в, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекст 

ную информацию при работе с историческими источниками 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ — начала XXI в в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соот 

ветствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории 

России и зарубежных стран ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, 
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представленную в различных источниках; формализовать историческую  

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в  форме  разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других).  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между на родами, людьми разных 

культур; проявление уважения к исто рическому наследию народов России 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность да вать отпор 

фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов исто рии 

России и мира в ХХ — начале XXI в; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров.  

В том числе по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны Ход военных действий Власть, 

общество, экономика, культура Предпосылки революции.  

Февральская революция 1917 г Двоевластие Октябрьская революция 

Первые преобразования большевиков Граждан ская война и интервенция 

Политика «военного коммунизма» Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны Нэп Образование СССР СССР в годы нэпа «Великий 

пе релом» Индустриализация, коллективизация, культурная революция 

Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности Великая Отечественная война 

1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков Освободительная миссия Красной Армии Победа над 

Японией Решающий вклад СССР в Великую Победу Защита памяти о 

Великой Победе.  

СССР в 1945—1991 г.г Экономическое развитие и реформы 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. Холодная война и внешняя политика СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем Специальная военная операция. Место России в 

современном мире.  

Предметные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая вой на: 

причины, участники, основные события, результаты Власть и общество.  

Межвоенный период Революционная волна Версальско Вашингтонская 

система Страны мира в 1920е гг. Великая депрессия и ее проявления в 

различных странах  «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный 

фронт Политика «уми ротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 
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итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй   Разви тие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки Научнотехическая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую 

систему.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

 

10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 

социальноэкономических процессах 1914—1945 гг , знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать исто рическое значение 

Российской революции, Гражданской вой ны, новой экономической политики, 

индустриализации и кол лективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет ских 

научнотехнологических успехов  

Достижение указанного предметного результата непосред ственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важней ших событий, явлений,  

процессов  истории  России  1914— 1945 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальси фикации истории, отстаивать историческую 

правду Данный результат достижим при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1914— 1945 гг , 

объяснять их особую значимость для истории на шей страны; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и 

оценку наиболее значительных событий, явлений, процес сов истории России 

1914—1945 гг , их значение для истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 

1914—1945 гг , выявлять попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно про 

тивостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процесса ми истории России 1914—1945 

гг  

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Вели кой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социальноэкономическое,  политическое и культурное развитие России в 

1914—1945 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1914—1945 гг , события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать   деятельность   исторических личностей в 
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рамках событий, процессов истории России 1914—1945 гг , оценивать 

значение их деятельности для истории нашей страны и человечества в 

целом; 

—характеризовать значение и последствия событий 1914— 1945 гг , в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и 

оценку деятельности исторических личностей  

3) Умение составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг и их 

участников, образа жизни людей и его из менения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических поня тий и 

терминов из истории России и всемирной истории 1914—1945 гг , 

привлекая учебные тексты и(или) дополни тельные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи, при подго товке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развёрнутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг  с исполь зованием контекстной 

информации, представленной в исто рических источниках, учебной, 

художественной и научнопо пулярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

—составлять развернутую характеристику исторических лич ностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характери зовать условия и образ 

жизни людей в России и других стра нах в 1914—1945 гг , анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художе ственной 

культуры 1914—1945 гг , их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов па мятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятни ков 

культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения исто рической 

информации из истории России и всемирной ис тории 1914—1945 гг в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, дости жениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать фак ты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/ опровержения какойлибо оценки 

исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опроверже ния 

собственной или предложенной точки зрения по дискус сионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг ; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических со бытий, 
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явлений, процессов 1914—1945 гг ; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными крите риями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий, 

процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1914—1945 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг события, явле ния, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по са 

мостоятельно определяемому признаку (хронологии, при надлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другие); 

—обобщать историческую  информацию  по  истории  России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914—1945 гг ; 

—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгля ды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг по 

самостоятельно определенным кри териям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, простран 

ственные, временны е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

России в 1914—1945 гг ; опре делять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зару бежных 

стран 1914—1945 гг определять (различать) причи ны, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

—устанавливать причинноследственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлени ями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/ информации из истории России и зарубежных 

стран 1914— 1945 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосыл ках) и 

последствиях исторических событий, явлений, про цессов истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания при 

чинноследственных, пространственновременных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

—соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914— 1945 гг  

6) Умение критически анализировать для решения познава тельной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
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вещественные, аудиовизуальные) по исто рии России и зарубежных стран 

1914—1945 гг , оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

инфор мацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг ; 

—определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , вре мя и место его 

создания, события, явления, процессы, о ко торых идет речь и другие, 

соотносить информацию письмен ного источника с историческим контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные  призна ки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по исто рии 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг с точки зре ния его темы, цели, 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной ин формации, достоверности содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг с учебным тек стом,  другими  

источниками   исторической   информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг , делать выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргу 

ментации дискуссионных точек зрения; 

—проводить атрибуцию вещественного исторического источни ка 

(определять утилитарное назначение изучаемого пред мета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); ис пользуя контекстную информацию, описывать веществен ный 

исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто 

рических источников по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг 

(определять авторство, время создания, собы тия, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудио визуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информаци онной 

безопасности поиск исторической информации по исто рии России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой  информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и до стоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исто рической действительности  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных историче ских 

источников, необходимых для изучения событий (явле ний, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 
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—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать до стоверные 

визуальные источники исторической информа ции, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

—самостоятельно осуществлять поиск исторической информа ции, 

необходимой для анализа исторических событий, про цессов, явлений истории 

России и зарубежных стран 1914— 1945 гг ; 

—используя знания по истории, оценивать полноту и достовер ность 

информации с точки зрения ее соответствия историче ской действительности  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осу ществления  проектной   деятельности   в   форме   разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других)  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в тексто вом 

источнике исторической информации, характерные при знаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг и составлять на его основе план, табли цу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать истори ческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения па мятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с истори ческой 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

—сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг ; оформлять ре зультаты анализа исторической 

карты/схемы в виде табли цы, схемы; делать выводы; 

—на основании информации, представленной  на  карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг , про водить сравнение 

исторических объектов (размеры террито рий  стран,  расстояния  и  т    п  

),  социальноэкономических и геополитических условий существования 

государств, наро дов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914— 1945 гг , с 

информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвяще ны 

визуальные источники исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической инфор мации и  

статистической  информации  по  истории  России и зарубежных стран 
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1914—1945 гг проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информа ции по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, гра фиков, 

схем, диаграмм; 

—использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг , 

в том числе на региональном мате риале, с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между на родами, людьми разных 

культур; проявление уважения к исто рическому наследию народов России  

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания Основой дости жения 

результата является понимание обучающимися особен ностей развития нашей 

страны как многонационального госу дарства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономиче ского и 

историкокультурного развития России как многона ционального государства, 

знакомство с культурой, традици ями и обычаями народов России; 

—знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних вра гов, достижения общих 

целей в деле политического, соци альноэкономического и культурного 

развития России; 

—понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и за рубежных стран 

1914—1945 гг , создавать устные монологи ческие высказывания разной 

коммуникативной направлен ности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность да вать отпор 

фальсификациям российской истории  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—понимать значение подвига советского народа в годы Вели кой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах исто рии России и зарубежных стран 

1914—1945 гг , осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событи ям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение до 

стижений народов нашей страны в событиях, явлениях, про цессах истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг ; 
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—используя знания по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг , выявлять в исторической информации по пытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в за щиту исторической 

правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов исто рии 

России и мира в 1914—1945 гг ; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров  

Предметные результаты по учебному курсу «История Рос сии»: 

Россия накануне Первой мировой войны Ход военных дей ствий Власть, 

общество, экономика, культура Предпосылки революции  

Февральская революция 1917 г Двоевластие Октябрьская революция 

Первые преобразования большевиков Граждан ская война и интервенция 

Политика «военного коммунизма» Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны Нэп Образование СССР СССР в годы нэпа «Великий 

перелом» Индустриализация, коллективизация, культурная революция 

Первые пятилетки Политический строй и репрессии Внешняя политика 

СССР. Укрепление обороноспособности Великая Отечественная война 

1941—1945 гг :  причины, силы сторон, основные операции Государство и 

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков Освободительная миссия Крас ной Армии  Победа 

над Японией  Решающий вклад СССР в Ве 

ликую  Победу  Защита  памяти  о  Великой  Победе Предметные 

результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны Первая мировая вой на: 

причины, участники, основные события, результаты Власть и общество  

 

Межвоенный период Революционная волна ВерсальскоВа шингтонская 

система Страны мира в 1920е гг Великая де прессия и ее проявления в 

различных странах  «Новый курс» в США Германский нацизм Народный 

фронт Политика «уми ротворения агрессора» Культурное развитие  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сра жения, 

итоги  

Власть и общество в годы войны  Решающий вклад СССР в Победу  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отече ственной 

и всеобщей истории 1914—1945 гг ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечествен ной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечествен ной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг , делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в дан ный период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, резуль таты и 

последствия важнейших исторических событий, яв лений, процессов 

истории России 1914—1945 гг  

 

11 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 
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социальноэкономических процессах 1945—2022 гг , знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать исто рическое значение 

советских научнотехнологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, вос соединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг ; особен 

ности развития культуры народов СССР (России)  

Достижение указанного предметного результата непосред ственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важ нейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945— 2022 гг , умением верно интерпретировать 

исторические фак ты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фаль сификации истории, отстаивать историческую правду Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания  

 

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—называть наиболее значимые события истории России 1945— 2022 гг , 

объяснять их особую значимость для истории на шей страны; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и 

оценку наиболее значительных событий, явлений, процес сов истории России 

1945—2022 гг , их значение для истории России и человечества в целом; 

—используя знания по истории России и всемирной истории 

1945—2022 гг , выявлять попытки фальсификации истории; 

—используя знания по истории России, аргументированно про 

тивостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процесса ми истории России 1945—2022 

гг  

2) Знание имен исторических личностей, внесших значи тельный 

вклад  в  социальноэкономическое,  политическое и культурное 

развитие России в 1945—2022 гг  

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспита ния, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обуча ющиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945—2022 гг , события, процессы, в которых они участвовали; 

—характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945—2022 гг , оценивать значение их 

деятельности для истории нашей страны и человечества в целом; 

—характеризовать значение и последствия событий 1945— 2022 гг , в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

—определять и объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и 

оценку деятельности исторических личностей  

3) Умение составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процес сов истории 

родного края, истории России и всемирной исто рии 1945—2022 гг и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

опорой на факти ческий материал, в том числе используя источники разных 
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ти пов  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—объяснять смысл изученных/изучаемых исторических поня тий и 

терминов из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг , 

привлекая учебные тексты и/или дополни тельные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подго товке конспекта, реферата; 

—по самостоятельно составленному плану представлять развер нутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всемирной истории 1945—2022 гг  с исполь зованием контекстной 

информации, представленной в исто рических источниках, учебной, 

художественной и научнопо пулярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

—составлять развернутую характеристику исторических лич ностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характери зовать условия и образ 

жизни людей в России и других стра нах в 1945—2022 гг , анализируя 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

—представлять описание памятников материальной и художе ственной 

культуры 1945—2022 гг , их назначение, характе ризовать обстоятельства 

их создания, называть авторов па мятников культуры, определять жанр, 

стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятни ков культуры; 

—представлять результаты самостоятельного изучения истори ческой 

информации из истории России и всемирной истории 1945—2022 гг в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

—определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, дости жениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать фак ты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/ опровержения какойлибо оценки 

исторических событий; 

—формулировать аргументы для подтверждения/опроверже ния 

собственной или предложенной точки зрения по дискус сионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг ; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию  

4) Умение выявлять существенные черты исторических со бытий, 

явлений, процессов 1945—2022 гг ; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными крите риями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—называть характерные, существенные признаки событий, 

процессов, явлений истории России и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

—различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг события, явле ния, процессы; факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

—группировать, систематизировать исторические факты по са 

мостоятельно определяемому признаку (хронологии, при надлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другие); 
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—обобщать историческую  информацию  по  истории  России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1945—2022 гг ; 

—сравнивать исторические события, явления, процессы, взгля ды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг по 

самостоятельно определенным кри териям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

—на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии  

5) Умение устанавливать причинноследственные, простран 

ственные, временны е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории 

России в 1945—2022 гг ; опре делять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—на основе изученного материала по истории России и зару бежных 

стран 1945—2022 гг определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

—устанавливать причинноследственные, пространственные, временны е 

связи между историческими событиями, явлени ями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/ информации из истории России и зарубежных 

стран 1945— 2022 гг ; 

—делать предположения о возможных причинах (предпосыл ках) и 

последствиях исторических событий, явлений, про цессов истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—излагать исторический материал на основе понимания при 

чинноследственных, пространственновременных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

—соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945— 2022 гг  

6) Умение критически анализировать для решения познава тельной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по исто рии России и зарубежных стран 

1945—2022 гг , оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

инфор мацию при работе с историческими источниками  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945—2022 гг ; 

—определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , вре мя и место его 

создания, события, явления, процессы, о ко торых идет речь и др , соотносить 

информацию письменного источника с историческим контекстом; 

—определять на основе информации, представленной в пись менном 
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историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории Рос сии и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—анализировать письменный исторический источник по исто рии 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг с точки зре ния его темы, цели, 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной ин формации, достоверности содержания; 

—соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг с учебным тек стом,  другими  

источниками   исторической   информации (в том числе с исторической 

картой/схемой); 

—сопоставлять, анализировать информацию из двух или бо лее 

письменных исторических источников по истории Рос сии и зарубежных 

стран 1945—2022 гг , делать выводы; 

—использовать исторические письменные источники при аргу 

ментации дискуссионных точек зрения; 

—проводить атрибуцию вещественного исторического источни ка 

(определять утилитарное назначение изучаемого пред мета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); ис пользуя контекстную информацию, описывать веществен ный 

исторический источник; 

—проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исто 

рических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг 

(определять авторство, время создания, собы тия, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудио визуальный исторический источник  

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информаци онной 

безопасности поиск исторической информации по исто рии России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой  информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и до стоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исто рической действительности  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

—самостоятельно осуществлять поиск достоверных историче ских 

источников, необходимых для изучения событий (явле ний, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг ; 

—на основе знаний по истории самостоятельно подбирать до стоверные 

визуальные источники исторической информа ции, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

—самостоятельно осуществлять поиск исторической информа ции, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг ; 

—используя знания по истории, оценивать полноту и достовер ность 

информации с точки зрения ее соответствия историче ской действительности  

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/ схемы, по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
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осу ществления  проектной   деятельности   в   форме   разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и 

других)  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—определять на основе информации, представленной в тексто вом 

источнике исторической информации, характерные при знаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг ; 

—отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг и составлять на его основе план, табли цу, схему; 

—узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать истори ческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памят ников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, про цессы истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг ; 

—привлекать контекстную информацию при работе с истори ческой 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

—сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг ; оформлять ре зультаты анализа исторической 

карты/схемы в виде табли цы, схемы; делать выводы; 

—на основании информации, представленной  на  карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг , про водить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и т п ), 

социальноэкономических и геополитических условий существования 

государств, наро дов, делать выводы; 

—сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг , с 

информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

—определять события, явления, процессы, которым посвяще ны 

визуальные источники исторической информации; 

—на основании визуальных источников исторической инфор мации и  

статистической  информации  по  истории  России и зарубежных стран 

1945—2022 гг проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг ; 

—сопоставлять визуальные источники исторической информа ции по 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; 

—представлять историческую информацию в виде таблиц, гра фиков, 

схем, диаграмм; 

—использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг 

, в том числе на региональ ном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музе ев и других  

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
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ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между на родами, людьми разных 

культур; проявление уважения к исто рическому наследию народов России  

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания Основой дости жения 

результата является понимание обучающимися особен ностей развития нашей 

страны как многонационального госу дарства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—понимать особенности политического, социальноэкономиче ского и 

историкокультурного развития России как многонационального государства, 

знакомство с культурой, традици ями и обычаями народов России; 

—знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних вра гов, достижения общих 

целей в деле политического, соци альноэкономического и культурного 

развития России; 

—понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

—участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и за рубежных стран 

1945—2022 гг , создавать устные монологи ческие высказывания разной 

коммуникативной направлен ности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета  

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность да вать отпор 

фальсификациям российской истории  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—понимать значение подвига советского народа в годы Вели кой 

Отечественной войны, значение достижений народов на шей страны в других 

важнейших событиях, процессах исто рии России и зарубежных стран 

1945—2022 гг , осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событи ям, явлениям, процессам истории России; 

—используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран  1945— 2022 гг ; 

—используя знания по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг , выявлять в исторической информации по пытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в за щиту исторической 

правды; 

—активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов исто рии 

России и мира в 1945—2022 гг ; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров  

 

Предметные результаты по учебному курсу «История Рос сии»: 

СССР в 1945—1991 гг Экономическое развитие и реформы 
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Политическая система «развитого социализма» Развитие нау ки, 

образования, культуры Холодная война и внешняя поли тика СССР и 

мировая социалистическая система Причины распада Советского Союза  

Российская Федерация в 1992—2022 гг Становление новой России 

Возрождение Российской Федерации как великой дер жавы в ХХI в 

Экономическая и социальная модернизация Культурное пространство и 

повседневная жизнь Укрепление обороноспособности Воссоединение с 

Крымом и Севастополем Специальная военная операция Место России в 

современном мире  

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая исто рия»: 

Послевоенные перемены в мире Холодная война Мировая си стема 

социализма  Экономические и политические изменения в странах Запада 

Распад колониальных  империй  Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки Научнотехниче ская революция Постиндустриальное и 

информационное обще ство Современный мир: глобализация и 

деглобализация Геопо литический кризис 2022 г и его влияние на мировую 

систему  

Структура предметного результата включает следующий пе речень 

знаний и умений: 

—указывать хронологические рамки основных периодов отече ственной 

и всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

—называть даты важнейших событий и процессов отечествен ной и 

всеобщей истории 1945—2022 гг ; 

—выявлять синхронность исторических процессов отечествен ной и 

всеобщей истории 1945—2022 гг , делать выводы о тенденциях развития 

своей страны и других стран в дан ный период; 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, резуль таты и 

последствия важнейших исторических событий, яв лений, процессов 

истории России 1945—2022 гг  

1.2.3.5. География. 
   Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно - программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 

   Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

   Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных 
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и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности - способности использовать получаемые знания для решения 

жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

   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, 

практикоориентированность, 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, 

с 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, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: 2 часа 

в неделю в 10 классе. 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

1 География как наука. 

2 Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы 

как результат географических исследований. 
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3 Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

4 Природопользование и геоэкология. 

5 Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

6 Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного 

и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

7 Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата 

и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования). 

8 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

9 Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России 

как евразийского и приарктического государства. 

10 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

11 Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с 

различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и её 

направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория 

демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных 

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения». 
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Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные 

религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение 

населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского 

и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации». 

12 Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран». 

13 Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 

хозяйство стран разных социально- экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

14 География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие 

страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. 

Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная 
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энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных 

типов электростанций, включая ВИЗ. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности 

на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как 

одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические отношения: основные 

формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

15 Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные 

проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 
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сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природноресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

16 Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях». 

17 Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 

причина её возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 
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участия России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных учебных познавательных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 

новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать 

достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 
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развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

как части универсальных учебных регулятивных действий: принимать себя, понимая свои 

недостатки и своё поведение; принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека. 
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2.2.8.  Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой- либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общегообразования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путемуглубленного 

изучения ранее изученных  объектов, раскрытия ряда вопросов на болеевысоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений 

ипредставлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами  реализации программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

-  формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. 
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Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы.  Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый 

рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятостьи безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

Социальные отношения 
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Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики  в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство 

как основной институт политической системы.  Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов.  Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс.  Политическое 

участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского  права: элементы системы 

права; частное и публичное право;  материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право.  Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского  права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности.Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно- правовые формы . Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
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Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

2.2.9.  Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

-     «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

-     «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

-     «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического 

образования: 

1)    практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2)    математика для использования в профессии; 

3)    творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического 

образования. 

На базовом уровне: 

-     Выпускник научится в 11-12-м классах: для использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

-     Выпускник получит возможность научиться в 11-12-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

-     Выпускник получит возможность научиться в 11-12-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

Программа по математике на базовом  уровне предназначена для  обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне 

обучения. Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для    жизни в современном обществе; 
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вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в 

дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 

3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с 

натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение 

иррациональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции 

 

y - V x . График функции y - —  .  

                          x 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) 

на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические 

функции и наименьший период. 

Градусная  мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса,  

косинуса, 

тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Графики тригонометрических функций y - cos x, y - sin x, y - tgx . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической 

окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 
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Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс 

угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные 

многочленов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на 

точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. Понятие 

первообразной функции.  Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

как 

площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 

Катет 

против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник,  квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

□ .  

Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и 

ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 
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Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, 

шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов 

подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин.  Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно- 

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y  - y f x  . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,  

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (  к  

к к  к 0, ). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы    6  4 3  2 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции y — cos x, y — sin x, y — tgx . Функция y — ctgx . 

Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции,  их свойства и графики. Решение 

простейших 

тригонометрических неравенств. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей.  Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки  экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и 

наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и  объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости.  Задачи на  

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач 

на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные 

понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
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Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха,  дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач  с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

 

2.2.10. Информатика 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные 

связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего 

образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры, логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы:  дизъюнктивная и  конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования. 
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Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности 

программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

-  алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

-  алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

-  алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

-  алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию,  нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления  

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер - универсальное 

устройство 

обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 

виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. 
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Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение спец. программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка,  научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.  Сортировка  данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

ЗБ-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (ЗБ-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение  -решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 
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Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); 

интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые 

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

 

2.2.11.Физика. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании  собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

   Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно - 

исследовательской деятельности,  применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

   Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
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Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

   В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый  уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 

– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики-перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 
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Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая  оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно- волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

2.2.12. Химия 

   В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

    Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний 

при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая 

роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,  охране 

окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических  и гуманитарных. 

Содержание курса. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 
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Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение  как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений.  Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере 

метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 
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Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность 

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Сложные эфиры и  жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности.  Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров.  Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного  получения солей высших карбоновых кислот. Мыла 

как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. 

Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и 

строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в 

организме. 

Биологические функции белков. 

      Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней 

атомов d- элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная 

природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств  вещества от 

типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
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оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рН 

раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно- 

восстановительные свойства простых веществ - металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни.  Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими,  горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Практические работы: 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Типы расчетных задач: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав 

2. Нахождение молекулярной формулы органического вещества элементов, 

входящих в 

его состав, по продуктам сгорания 

3.  Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

4.  Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 
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2.2.13. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом и 

углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования  научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и 

функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, 

их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части 

и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы - неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
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Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и  среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы.  Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень  лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и 

их описание. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. Изучение 

движения 

цитоплазмы. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных 

клетках. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

Выделение ДНК. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы 

или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
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Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. Изучение стадий мейоза на 

готовых 

микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. Методы 

измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. Оценка 

антропогенных изменений в природе. 

 

2.2.14. Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся 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. 

Освоение учебного предмета направлено на  приобретение компетентности в 

физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и  здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредныхпривычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

     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 формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает:  

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование принципов и  навыков антиэкстремистского 

и  антитеррористического поведения, нетерпимость к  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для общества; 

 формирование отрицательного отношения к  вредным привычкам, другим 

проявлениям асоциального поведения; формирование умения безопасно для себя 

и окружающих пользоваться источниками информации, критически относиться 

к источникам информации и их содержанию; формирование умения принимать решения, 
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анализировать ситуации с целью предупреждения опасных ситуаций или избежания риска 

попасть в подобные ситуации; 

 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 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. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

такими  предметами,  как «Физика»,  «Химия», «Биология», «География»,  

«Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей обучающихся с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени. 

2.3.   Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) строится 

на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и 

окружающей среде. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СО ЕШИ №10 

разработана с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, 

демографических и иных особенностей Уральского региона, запросов семей и 

других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями 

дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих 

клубов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

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

•     Конвенция ООН о правах ребенка; 

•     Конституция Российской федерации (Ст. 1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

•     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее - Стандарт); 
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•     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

(далее - Концепция); 

•     Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

•     Устав ГБОУ СО ЕШИ №10. 

Также обеспечена преемственность с программой духовно - нравственного развития 

и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

Программа обеспечивает: 

-     достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

-     формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко- культурную и 

этническую 

специфику Уральского региона, в котором находится школа-интернат, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СО «ЕШИ 

№10» и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  В рамках нашей программы в качестве идеалов 

определены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, 

культура, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

человек, в 

том числе традиции и культура коми народа. 

Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример педагога. 

Нравственность педагога, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам - всё это имеет первостепенное значение для духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные 

программы 

не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

обучающихся 

пример нравственного и гражданского личностного поведения. 

Принцип социально-педагогического партнерства субъекты образовательного 

процесса не 

способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать педагогически 

целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации: 

семьёй, 

общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со 

значимым другим. Принятие ребенка таким, как он есть. Понимание причин его 

замкнутости или агрессивности как защитной реакции на неблагополучие 

отношений 

должны быть профессиональными установка всех педагогов школы. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности выпускника школы 

поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 

различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

При всем этом  наша задача заключается в том, чтоб способствовать в организации 

социально-педагогического партнёрства, и она должна быть ведущей, 

определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной,  внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных 

ценностей. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально - 

педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический 

принцип 
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позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако 

это 

может произойти только в том случае, если система образования в школе 

направлена на 

возраст своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их 

социализация. 

В программе отражаются: 

1.     цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушением зрения; 

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 с нарушением зрения; 

5.     основные формы и методы организации профессиональной ориентации 

обучающихся; 

6.      основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса; 

7.     модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы  с участниками 

образовательного процесса; 

8.     формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с нарушениями зрения; 

9.     планируемые результаты духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с нарушением зрения; 

10.методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания 

и социализации обучающихся. 

 

2.3.1.  Цель и задачи  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 
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   Целью воспитания и социализации обучающихся  на уровне СОО является 

социально- 

педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 

творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 

в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

   На уровне СОО для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья решаются следующие 

задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

•     формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно 

своей совести; 

•     формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•     формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

•     формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, 

должном и недопустимом; 

•     усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций 

народов России; интеграция учащихся в национальную и мировую культуру, в 

систему 

общечеловеческих ценностей и развитие на этой основе социокультурной 

принадлежности к своей стране, мировому сообществу; 

•     укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и 

жизненного оптимизма; 

•     развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•     развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, 
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мыслям и поступкам; 

•     развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

•     формирование творческого отношения к учёбе, труду,  социальной 

деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•     формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

обучение европейским языкам на уровне, достаточном для соответствующей 

профессиональной деятельности,  бытового общения, чтения художественной 

литературы 

и периодики без словаря; 

•     осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

•     формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни. 

В области  формирования социальной культуры: 

•     формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

•     укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о 

процветании своей страны; 

•     развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•     развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

•     формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; укрепление 

доверия 

к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

•     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

•     усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

формирование 

культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, 

образу жизни  представителей народов России и стран мирового сообщества. 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

   Задачи воспитания и социализации обучающихся с нарушением зрительного 

анализатора на уровне СОО классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

•     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям  человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир 

во всём мире,  многообразие и уважение культур и народов); 

•     воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  

правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

•     воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, 

ответственность, любовь и верность;  забота о старших и младших; свобода совести 

и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

•     воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, 
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социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с 

природой); 

•     воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

•     воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое 

развитие личности). Все направления воспитания и социализации важны, 

дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по направлениям духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с нарушением зрения 

1.     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, 

его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная 

организация. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных 

дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих 

экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). Знакомятся 

с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых 

детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно- ролевых игр  на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. Получают опыт межкультурной  коммуникации с детьми и 

взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально- 

культурных праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

-     беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     классный час (внеурочная); 

-     туристическая деятельность,  краеведческая    работа (внеурочная, 

внешкольная); 

-     просмотр кинофильмов (урочная,  внеурочная, внешкольная); 

-     путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная,  

внешкольная); 

-     сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания 

(урочная, внеурочная,                              внешкольная); 

-     творческие конкурсы, фестивали, праздники,   спортивные  соревнования 

      (урочная,                    внеурочная, внешкольная); 

-     изучение вариативных учебных дисциплин; 

-     участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых в гимназии и в 

городе (внеурочная, внешкольная); 

-     встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

2.     Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего 

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, 
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самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в 

положение 

другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы 

учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно 

участвуют в 

организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и 

т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или 

организации систематических программ, решающих  конкретную социальную 

проблему 

школы. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

Виды деятельности и формы занятий: 

-     предметные уроки (урочная); 

-     беседа, просмотр учебных фильмов (урочная,  внеурочная, внешкольная); 

-     участие в школьном самоуправлении: выборы актива класса, участие в делах 

класса (внеурочная, внешкольная); 

-     проведение акций (внеурочная, внешкольная) 

3.     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют 

в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь 

школе, городу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о  

животных, 

живых существах, природе. Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед 

о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Виды деятельности и формы занятий: 

-     беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     классный час (внеурочная); 

-     туристическая деятельность,  краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

-     просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная); 

-     сюжетно-ролевые игры гражданского и  историко-патриотического 

содержания (урочная,   внеурочная, внешкольная); 

-     творческие конкурсы, фестивали, праздники,  спортивные соревнования 

(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-     изучение вариативных учебных                       дисциплин; 

-     участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскими 

объединением (внеурочная, внешкольная); 

4.     Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически сообразного 

здорового 

образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, 

посвящённые  разным формам оздоровления. Учатся экологически грамотному 

поведению 

в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать  экологически 

безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия 

в практических делах, проведения экологических акций,  ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в 

проведении 

школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга.  Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают 
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представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык  противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе 

в 

деятельности детско-юношеских общественных экологических  организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение,  экология и бизнес и др. 

Виды деятельности и формы занятий: 

-     беседа, просмотр учебных  фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     встречи со спортсменами, тренерами, представителями      профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

-     прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-     урок физической культуры (урочная); 

-     спортивные  секции      (внеурочная,  внешкольная); 

-     подвижные игры (урочная,  внеурочная, внешкольная); 

-     игры по основам безопасности (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

-     спортивные соревнования (внешкольная); 

-     игровые и познавательные программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная). 

-     встречи с представителями органов            государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др ( внеурочная, внешкольная); 

-     участие в школьных органах самоуправления (внеурочная, внешкольная). 

5.     Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки и творчества», конкурсов научно 

- 

исследовательских и социальных проектов. Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

познавательными играми обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях 

на 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в 

различных 

видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней 
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учреждений дополнительного  образования, других социальных институтов. 

Приобретают 

умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед  подростками широкий 

спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных видах 

общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих  общественных 

объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Виды деятельности и формы  занятий: 

-     экскурсии на производственные предприятия,   встречи      с 

представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     беседа (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     анкетирование, тестирование (внеурочная, внешкольная); 

-     работа со школьным психологом (внеурочная); 

-     участие в трудовых акциях (внеурочная, внешкольная). 

6.     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными 
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промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно- 

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая посещение 

конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических 

выставок). Знакомятся с  местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их 

работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные 

фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического 

содержания. Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений 

дополнительного образования. Участвуют вместе с родителями в проведении 

выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий 

творческих работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. В рамках программы 

воспитания и 

социализации организуются коллективные творческие дела в школе: Праздник 

«День 

Знаний», Дни Здоровья, День открытых дверей, Новогодние представления, 

Последний звонок. 

Виды деятельности и формы занятий: 

-     предметные уроки (урочная); 

-     беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-     экскурсий на производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей; посещение музеев, 

выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

-     посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических 

выставок (внеурочная, внешкольная); 

-     проведение выставок семейного художественного творчества «Золотая осень», 

«Мой край», музыкальных и литературных вечеров (внеурочная, внешкольная); 

-     участие в художественном оформлении  помещений (внеурочная, 

внешкольная); 

-     участие в совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами (внеурочная, внешкольная). 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся с нарушением зрительного анализатора и осуществляется: 

•     на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

•     при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

•     в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

•     в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных 

технологий; 

•     с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных 

представителей) и т. д.), 

•     с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и 

внеурочную 

деятельность (общественно значимую работу, систему воспитательных 

мероприятий, 

культурных и социальных практик); основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества; учитывающего историко-культурную и 

этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования 

уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.3.5.  Формы и методы организации профессиональной ориентации обучающихся 

Педагогическая поддержка старшеклассников в профессиональном 

самоопределении 

является важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и в 

обществе. 

Задача совместной деятельности педагогов и обучающегося - подготовить 

обучающегося 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Эта работа осуществляется через: 

- циклы классных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- предметные олимпиады по технологии, выставки творческих достижений 

обучающихся; 

- посещение дней открытых дверей в профессиональных образовательных 

организациях; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов,  посвященных выбору 

профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе 

выбора ими профессии; 

- консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу 

профессионального самоопределения. 

На внешкольном уровне: 

•     сотрудничество со специальной областной библиотекой для слепых, ВОС; 

•     взаимодействие с профессиональными образовательными организациями 

города 

Екатеринбурга и Свердловской области; 

•     участие в национальном чемпионате  «Абилимпикс». 

На школьном уровне: 

•     общешкольные предметные олимпиады по технологии; 

•     выставки творческих работ обучающихся; 

•     профориентационное тестирование; 

•     индивидуальное сопровождение педагога-психолога; 

•     работа над наполнением Портфолио; 

•     общешкольное родительское собрание. 

На уровне класса: 

•     оформление уголка по профориентации; 

•     классные часы; 

•     конкурс « Портфолио ученика». 

На индивидуальном уровне: 

•     вовлечение каждого обучающегося в процесс осознанного профессионального 

выбора через участие в олимпиадах, выставках, профессиональное тестирование; 

•     работа над наполнением Портфолио. 

2.3.6.  Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса 

    Организация социальной деятельности обучающихся 11-12 классов исходит из 

того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

http://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

1.     Организационно-административный этап включает: 

•     создание в школе-интернате среды, поддерживающей созидательный 

социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы 

поведения; 

•     формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

•     развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля  социального взаимодействия обучающихся; 

•     адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•     координацию деятельности агентов социализации обучающихся 

—    сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

•     создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

•     создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•     поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

      Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

•     Городское отделение Всероссийского общества слепых; 

•     Центр реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и спорта при 

областном Правлении ВОС; 

•     Свердловская специальная областная библиотека для слепых; 

•     Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа; 

•     Уральский юридический институт МВД России; 

 •      Студенческий отряд «Астра» УРГПУ; 

•      Благотворительные организации («Детство», «На крыльях добра» и др.). 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

 

Субъекты 

социализации 

Решаемые задачи Формируемый 

социальный опыт 
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Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

Создание условий 

социализации обучающихся 

Методический совет Методическое обеспечение, 

тьютерское сопровождение 

авторских программ, 

проектов социализации 

обучающихся 

Практическая подготовка 

учителя к реализации задач 

социализации обучающихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

информационных ресурсов и 

т.д.) 

Развитие опыта 

разноплановой творческой 

деятельности, формирование 

уважения к традициям 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Расширение сферы 

творческой самореализации 

обучающихся с учетом их 

индивидуальных 

возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, 

художественного творчества; 

опыт инициации 

социальных акций и участия 

в них; опыт делового 

взаимодействия. 

Учреждения культуры 

(музеи,библиотеки, 

театры) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей. 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора с 

использованиемсредств 

театральной педагогики. 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения 

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой информации; 

опыт 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных 

групп 

Спортивны сооружения Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбор видов 

спорта в соответствии с 

физическими поведениями на 

воде, 

обучение плаванию 
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Психолого- 

педагогическая служба 

школы 

Консультативная помощь 

детям, родителям и педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация 

детско-родительских 

отношений 

Организация взаимодействия школы - интернат с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

задач: 

- моделирование администрацией школы- интернат с привлечением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,    родителей (законных 

представителей), 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- 

педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания 

и позитивные образцы поведения; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив обучающихся. 

2. Организационно-педагогический этап включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и 

воспитания; 
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- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к 

новым социальным условиям, интеграции в новые     виды социальных 

отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности 

обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.) 

З.Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему 

возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни 

окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными 

людьми в системе общественных отношений; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в  положение другого 

человека. 
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2.3.7. Организация работы по формированию экологической культуры, ЗОЖ, ПДД, ТБ, 

ПППБ 

Неуклонный рост объема знаний, которыми нужно овладеть ребенку в школе, и 

высокая 

суммарная нагрузка предъявляют повышенные требования к работоспособности и 

физическому развитию. Слабовидящие  дети, в отличие от сверстников с 

нормальным зрением, имеют особенности физического и функционального 

развития. 

Среди них чаще встречаются нарушение осанки, сколиоз, сутулость, плоскостопие. 

Наблюдается разница и в таких показателях, как рост,  сила мышц, емкость лёгких, 

частота простудных заболеваний; замедляется развитие двигательных функций. В 

результате недостаточной двигательной активности появляется неадекватная 

реакция на 

нагрузку (раздражение, агрессивность, уход в себя и др.). Поэтому очень важно и 

необходимо сформировать у детей с проблемами зрения мотивацию к здоровому 

образу 

жизни. 

Данное направление позволяет каждому обучающемуся школы актуализировать 

механизмы и способы поддержания своего здоровья; ведет к стремлению 

компенсировать 

недостатки зрения за счет рационального использования  сохранных анализаторов; 

направлено на овладение приемами и способами оздоровления своего организма; 

способствует формированию ценности здорового образа  жизни, социальных и 

жизненно- 

важных навыков, обеспечивающих умственное, психологическое и физическое 

здоровье. 

Вся работа по  формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни 

проводится в тесном контакте с родителями. Просветительство семьи - крайне 

важная 

часть этой деятельности. Хорошо налаженное и организованное взаимодействие 

семьи и 

школы даёт возможность осознать родителям необходимость приобретения новых 

знаний 

для формирования и развития здоровой и полноценной личности, а также 

формирует 

потребность у семьи в непосредственного общения с педагогами и иными 

специалистами 

школы, которые помогают вырастить физически и социально здорового ребенка. 

Работа по данному модулю включает в себя два взаимосвязанных направления. 

1.     Пропаганда здорового образа жизни: 

•      формирование базисных основ культуры здоровья, в том числе и по зрению 

(рациональное питание, закаливание, личная гигиена, оптимальный двигательный 

режим, 

рациональное питание, положительные эмоции); 

•      формирование у обучающихся основ внутренней убежденности в 

необходимости 

здорового образа жизни; 

•      коррекция патологических потребностей, пагубных привычек. 

2.     Состояние российского общества характеризуется масштабностью 

негативных 

явлений, устойчивостью асоциальных тенденций, в том числе в детской и 

подростковой 
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среде, высокой степенью социальной дезадаптации подрастающего поколения. 

Поэтому 

важными направлениями воспитательной работы в школе-интернате является 

профилактическая работа: 

•      профилактика ДДТТ; 

•      профилактика ПППБ, техника безопасности; 

•      профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных 

явлений 

•      профилактика суицидов; 

•      профилактика влияния деструктивных молодёжных групп; 

•      знания безопасного использования интернета. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступает формирование 

здорового 

образа жизни на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

•      проведение межведомственных профилактических операций и акций «За 

здоровье 

и безопасность наших детей», «Всемирный день инвалида», «Внимание - дети!» 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Подросток», «День трезвости», 

«Международный день отказа от курения», «Месячники безопасности», 

«Подросток» и 

др.; 

•      участие во всероссийских онлайн уроках, направленных на пропаганду 

здорового 

образа жизни; 

•      организация спортивных секций, областных и городских спортивных 

соревнований 

и тренировочных смен (Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, Центр 

реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и спорта при областном 

Правлении ВОС); 

•      участие педагогов, родителей во всероссийский и областных вебинарах, 

онлайн- 

собраниях, направленных на укрепление  и поддержание здоровья обучающихся, 

на 

профилактику ЗОЖ; 

•      беседы и консультации с родителями (городское  отделение ВОС, районное 

отделение социальной защиты населения, центр психолого-педагогической, 

медицинской 

и социальной помощи «Ладо», наркологическое диспансерное отделение 

«Детство»); 

•      встречи - беседы, мастер-классы, игровые спортивно-оздоровительные 

мероприятия для обучающихся (Уральский юридического института МВД России); 

•      организация летнего отдыха и оздоровления детей 

(Лечебно-оздоровительный 

центр «Уралочка», Детский оздоровительный лагерь «Космос»); 

•      сотрудничество с районными ТКПДН и ЗП, ПДН, отделениями социальной 

защиты 

населения (сопровождение обучающихся и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной 

ситуации). 

На школьном уровне: 
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•      проведение спортивных и игровых мероприятий, направленных на 

укрепление 

физического здоровья: («Веселые старты», «Зарница», «Проводы масленицы», «А 

ну-ка, 

мальчики»; «Папа, мама, я - спортивная семья» и др.); 

•     Дни «Здоровья»; 

•     ежегодные осмотры обучающихся и беседы по охране зрения, и правилам 

гигиены 

школьного врача офтальмолога и педиатра; 

•     диспансеризация обучающихся; 

•     проведение инструктажей по технике безопасности, ППБ, ПДДП, недель 

безопасности перед каникулами; 

•     работа школьного Совета профилактики правонарушений. 

На уровне классов: 

•     беседы классных руководителей по  вопросам охраны жизни, здоровья, 

правилам 

гигиены и здоровому образу жизни, предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, случаев нарушения правил пожарной безопасности и др; 

•     рейды по соблюдению режимных моментов и санитарному состоянию классов, 

спален; 

•     оформление классных уголков по ПДД, ПППБ и ТБ; 

•     классные мероприятия по профилактике правонарушений: классные часы, 

беседы, 

викторины, конкурсы, диспуты, тренинги, ролевые и деловые игры, мозговой 

штурм, 

круглый стол, конкурс творческих работ - рисунков, плакатов, стенгазет, показ 

видеоматериалов и видеофильмов; 

•     организация и проведение родительских собраний по укреплению и 

сохранению 

здоровья обучающихся, по профилактике употребления психоактивных веществ 

детьми, 

правовому просвещению; 

•     информирование родителей о состояние преступности среди 

несовершеннолетних 

и травматизму. 

На индивидуальном уровне: 

•     изучение педагогами рекомендаций и заключений протоколов ПМПК, 

рекомендаций врачей с целью полного представления о состоянии здоровья каждого 

ребёнка и выработки правильной организации режима труда и отдыха, 

дозированной 

нагрузки, соблюдения индивидуального режима зрительной нагрузки во время 

уроков и 

внеурочной деятельности; 

•     проведение индивидуального офтальмологического лечения  и медицинских 

процедур, по назначению врача; 

•     чередование видов и форм внеучебной деятельности во избежание 

физического и 

зрительного переутомления - выполнение физминуток, офтальмологических 

зарядок; 

•     занятия в спортивных секциях и участие в соревнованиях; 

•     индивидуальная работа с учащимися педагогов, психологов,  состоящими на 

внутришкольном учете и на учете в ОПДН с целью коррекции поведения ребенка и 
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созданию благоприятных условий для его дальнейшей социализации. 

•     посещение классными руководителями неблагополучных семей и состоящих 

на 

внутришкольном учете. 

 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами 

экологического природоохранного поведения: 

•     развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 

ставить палатки, выбирать  место и разжигать костер, готовить на костре пищу, 

утилизовать мусор и т.п.); 

•     развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным 

расходованием 

воды в школе и дома; 

•     получение опыта участия в природоохранительной деятельности; участия в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися: 

•     интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•     проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

•     проведение классных часов; 

•     занятия в кружках; 

•     проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий 

и т. п.; 

•     организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

2.3.8.  Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с нарушением зрения 

Открытый характер воспитательной системы должен обеспечиваться тесным 

контактом с 

семьёй, участием родителей в процессе воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для 

повышения педагогической компетенции родителей, обеспечения согласованной 

позиции 

семьи и школы, правильной организации процесса воспитания ребёнка с ОВЗ в 

семье, для 

дальнейшей успешной его социальной интеграции в будущем. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1.     Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2.     Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую,  общественно-полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

3.     Презентация положительного «родительства» и родительские лектории. 

4.     Совершенствование форм взаимодействия «школа - семья». 

5.     Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Для решения данной проблемы и более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы были выбраны 

следующие направления деятельности. 

На внешкольном уровне: 
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•     совместные посещения концертов, экскурсии, выезды на фестивали; 

•     совместные поездки с родителями по линии социального туризма; 

•     курсы для родителей, семинары, видеоконференции и родительские собрания 

в 

режиме онлайн. 

На групповом уровне: 

•     участие в работе общешкольного родительского комитета и попечительского 

совета школы; 

•     проведение общешкольных родительских собраний, информирование об 

основных 

направлениях и содержании работы в школе, результатах и перспективах работы с 

приглашением специалистов; 

•     курсы для родителей, семинары, видеоконференции и родительские собрания 

в 

режиме онлайн; 

•     дни открытых дверей в школе; 

•     дни правовой помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов; 

•     семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации 

и советы психолога, врачей, представителей ВОС, социальных партнёров и других 

специалистов; 

•     общешкольные мероприятия и концерты, где родители могут увидеть 

результаты 

творческой деятельности своих детей; 

•     опросы и анкетирование родителей с целью выявления проблем и перспектив 

развития школы. 

На уровне класса: 

•     родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

•     включение родителей в совместную творческую деятельность, организацию 

детского досуга. 

На индивидуальном уровне: 

•     индивидуальные консультации специалистов (психолог, врачи) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

•     индивидуальные собеседования и консультирование родителей, обсуждение 

вопросов воспитания их ребёнка, проблем; 

•     помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

•     информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и 

проблемах 

детей; 

•     индивидуальная работа классных руководителей и психолога с семьями 

«группы 

риска»; 

•     обеспечение родителей литературой по вопросам позитивного родительства. 

 

2.3.9.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями зрения, их профориентации, формирования 

ЗОЖ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
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основного и 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 образовательная 

организация, 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 
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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 
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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 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; 

•     начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

•     навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми 

и взрослыми; 
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•     знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

•     сформированность первоначальных 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. 

2.3.10. Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушением зрения 

Критериями эффективности реализации программы духовно-нравственного 

развития, 

воспитания и социализации обучающихся с нарушением зрения в СОО является 

мониторинг основных показателей воспитания и социализации обучающихся 11-12 

классов. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование-исследовательский метод, позволяющийвыявить степень 

соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 

воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

•     анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, 
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составленному в соответствии с задачами  исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

•     беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

•     включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он 

оценивает; 

•     узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров воспитания и социализации обучающихся. 

   Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование методов по следующим критериям: 

1.     Школьный уровень. 

•     развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

•     поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

•     участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности; 

•     участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

•     сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы 

школы (например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших 

товарищей и т.д.). 

2.     На групповом уровне: 

•     участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 

•     участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

•     участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале 

таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, 

связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества» и др.; 
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•     проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, 

•     проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий); 

•     проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

•     этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том 

числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного 

диалога; 

•     экологическая проблематика; 

•     проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 

3.     Внешкольный уровень. 

•     разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, 

молодежь и рынок труда и др; 

•     участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и 

близких 

и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и 

духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей. 

4.     Индивидуальный уровень. 

•     сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического - своего и 

окружающих); 

•     поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

•     критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально - 

культурной проблематики; 

•     занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

•     быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

•     относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

•     осознанно подходить к выбору своей будущей профессии,  адекватно 

воспринимать 

сложности в данной профессии и быть готовым к их преодолению; 

•     публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и 
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невербальных средств коммуникации. 

Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в его 

духовно- 

нравственном развитии и социализации как личности. 

 

                        3. КОРРЕКЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа коррекционной работы 

3.1.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы - оказание помощи  слепым и слабовидящим школьникам в 

освоении АООП СОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слепого и слабовидящего обучающегося в 

соответствии с нравственно-эстетическим, социально-личностным, интеллектуальным, 

физическим направлениями воспитания, формирования основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

2) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; профилактика возникновения вторичных 

отклонений в развитии, коррекция физического развития; 

3) интеграция процесса освоения слепыми и слабовидящими обучающимися АООП 

СОО через формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания программы коррекционной работы АООП СОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

4) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

обучающихся, формирование социокультурной и  образовательной среды с учетом общих 

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

3.1.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 

Основные направления реализации программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в Школе-интернате реализуется через 

проведение собственно коррекционной, консультативной и 

информационно-просветительской работы. 

Коррекционная работа включает в себя: 

• Реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 
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• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

•  организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального 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 в себя: 

• 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-ориентированных 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; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в группах 

по 3-4 человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы формируются 
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на основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей личности каждого школьника.  

Занятия специалистов с учащимися проводятся индивидуально и малыми группами 

(наполняемость групп - 2-3 учащихся). Время проведения занятий составляет 20-30 минут. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения:  

- Пространственное ориентирование и мобильность – по 1 часу в 10, 11 классах; 

- Социально-бытовая ориентировка - по 1 часу в 10, 11 классах; 

- АФК – по 1 часу в 10, 11 классах; 

- Практикум по русскому языку – по 1 часу в 10, 11 классах; 

- Практикум по математике – по 2 часа в 10, 11 классах. 

Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности. Помимо специалистов (педагога-психолога, тифлопедагога) 

коррекционная работа может проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими 

свои коррекционные программы с целью преодоления трудностей, возникающих у слепых 

и слабовидящих учащихся в процессе освоения АООП СОО. 

Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций 

специалистов психолого-педагогического консилиума (далее ППк). 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели 

в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут 

участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу специалистов, 

закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и 

поощряют применение полученных умений на практике. Этим они способствуют 

выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых 

компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей образования. 

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам 

построения данной программы коррекционной работы, но и соблюдать их в 

межпредметном взаимодействии между курсами урочной и внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 

(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах, 

совместной деятельности с социальными партнерами. Эффективность механизма 

взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими учащимися во многом зависит от уровня развития социального 

партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество школы-интерната с 

образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественность 

 

3.1.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки  

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для организации комплексного психолого-медико-социального сопровождения в 

школе работает психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна»» (далее - Школы), с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

2. Задачами ППк являются: 
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- выявление трудностей в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

II. Организация деятельности ППк 

3. ППк создается на базе Школы-интерната приказом директора. 

Для организации деятельности ППк в Школе-имнтернате оформляются: 

• приказ директора Школы о создании ППк с утверждением состава ППк; 

• положение о ППк. 

4. В ППк ведется следующая документация: 

• График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

• Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк; 

• Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума; 

• Протоколы заседания ППк; 

• Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение. 

• Журнал направлений обучающихся на ПМПК. 

Порядок хранения и срок хранения документов - бессрочно. 

5. Общее руководство деятельностью ППк осуществляет директор Школы. 

6. Состав ППк: председатель ППк - заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель, врач-офтальмолог, врач-педиатр. 

7. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

8. Ход заседания фиксируется в протоколе, оформляемым секретарём. 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения 

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 

9. Коллегиальное решение ППк,  содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации  психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение подписывается всеми членами 

ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации 

психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательная деятельность 

осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания. 

10. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося. 
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Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям 

(законным представителям) под личную подпись. 

III. Режим деятельности ППк 

11. Периодичность проведения заседаний ППк отражается в графике проведения 

заседаний. 

12. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

13. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но 

не реже одного раза в четверть, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения 

(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

14. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и 

руководящих работников Школы; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

15. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

16. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

17. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

IV. Проведение обследования 

18. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого обучающегося. 

19. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

20. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

21. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на 

ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

22. По данным  обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты  обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

23. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степени социализации и адаптации обучающегося. 

V. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 
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24. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

• разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

• адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

• предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по тифлопереводу, 

(индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период адаптации 

обучающегося в Школе / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной 

основе. 

• другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Школы. 

25. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

• дополнительный выходной день; 

• организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня 

/снижение двигательной нагрузки; 

• предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

• снижение объема задаваемой на дом работы; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

• другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Школы. 

26. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении адаптированных основных 

общеобщеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации могут включать в 

том числе: 

• проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимся; 

• разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

• адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

• профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

• другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Школы. 

27. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

3.1.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у обучающихся нарушений; совершенствование  личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

адаптированную основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить  обучение в выбранных  профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
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• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхкачеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения АООП СОО должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности слепых и слабовидящих школьников. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне слепые и слабовидящие обучающиеся овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей АООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
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Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

• освоение элементов  учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных  предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники  XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний - единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение государственной 

итоговой  аттестации в специально созданных условиях. 

Увеличивается продолжительность единого государственного экзамена; 

образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы и 

включает в себя следующие подразделы: учебный план, план внеурочной (внеучебной) 

деятельности, календарный учебный график и систему условий реализации ООП в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

4.1. Учебный план и план внеурочной деятельности как механизм реализации ООП 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» организует свою 

деятельность в соответствии с: 

1.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

года N 371 «Об утверждении Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно 

- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» от 24.03.2021 

№ 16; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» от 20.05.2020 № 254, а также с целью создания 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей условия и возможности для 

получения образования, коррекции нарушений развития, абилитации и реабилитации, 

социальной адаптации учащихся с глубокими нарушениями зрения, ранней 

профориентации учащихся. 

   На реализацию этих целей направлен данный учебный план на 2023 - 2024 

учебный год. 

 Общее содержание образования школы представляет собой систему, состоящую 

из трех основных компонентов: 

- обязательной части,  

 - части, формируемой участниками образовательных отношений,  

 - части, внеурочной деятельности, включающей в себя коррекционно – 

развивающие занятия. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
   Соответствует государственному образовательному стандарту и определяет те 

нормативы, соблюдение которых обеспечивает единство образовательного пространства 

России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры. Федеральный 

компонент обеспечивает единство школьного образования и включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой выделяются учебные курсы общекультурного и 

общегосударственного значения. 

   Федеральный компонент стандарта среднего общего образования выстроен по 

концентрическому принципу: первый концентр – начальное общее и основное общее 

образование, второй – среднее  общее образование. 

   Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на двухлетний срок освоения 

государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 – 38 (с учетом экзаменационного периода), 

продолжительность урока – 40 минут. 

   В данном учебном плане федеральный компонент представлен следующими 

образовательными дисциплинами: 

   Курс русского языка предполагает развитие и совершенствование у учащихся 

всех видов речевой деятельности (чтение, письмо, говорение), формирование 

элементарной лингвистической компетенции. Курс также включает языковые факты 

художественной литературы — не только как материал для всякого рода упражнений и 

разборов, но и в первую очередь как средство духовного и эстетического воспитания, 

формирования языковой грамотности, научения школьников речевому общению. Введено 

обязательное изучение русского языка в старшей школе. 
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   Целью курса литературы является формирование читателя, способного к 

полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

   Целью обучения иностранному языку является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их 

культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 

образование и развитие школьников средствами иностранного языка. 

   Цели обучения истории: формирование ценностной ориентации и убеждений 

школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям 

своего и других народов, стремления сохранять и приумножать культурное достояние 

своей страны и всего человечества. 

   Цели курса обществознание: создание условий для социализации личности; 

формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической культуры; содействие воспитанию 

гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и демократические 

ценности;  развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. Изучение предмета вводится с 6 класса. 

   Целью обучения географии (10 классы) является развитие учащихся и 

формирование у них адекватной современному уровню географических знаний картины 

мира, вооружение их умениями самостоятельно работать с основными источниками 

географической информации, картой, статистическими материалами и др., вести 

наблюдения на местности, оценивать качество окружающей среды. 

   Цели обучения физике: развитие мышления учащихся, формирование у них 

умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов. Усилена 

прикладная, практическая направленность предмета. 

   Изучение курса химии призвано обеспечить: формирование основ химического 

знания — важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, а 

также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера; развитие умений 

наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на 

производстве, в повседневной жизни; выработку у учащихся понимания общественной 

потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности. Усилена прикладная, 

практическая направленность предмета. 

   Цели обучения биологии: овладение учащимися знаниями о живой природе, 

общими методами ее изучения, учебными умениями; формирование на базе знаний и 

умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; подготовка 

школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, 

здравоохранения. Расширено содержание раздела «Человек» (проблемы физического и 

психического здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности). Усилена  

прикладная, практическая направленность предмета. 
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   Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

   Целью обучения образовательной дисциплины физическая культура является 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности. 

   Целью курса Основы безопасности жизнедеятельности является 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

   В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

        Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся реализуется в 

соблюдении в учебном плане школы в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

   Реализация компонента образовательного учреждения направлена на 

обеспечение, согласно уставу, прав граждан на качественное образование, выбор 

образовательного учреждения, обеспечение индивидуального развития учащихся. 

   Компонент ОУ в учебном плане среднего общего образования составляет 5 

часов   в неделю в 10 классах, добавлен на изучение предмета алгебра и начала 

математического анализа составляет 1 час в неделю, русский язык – 1 час, информатика – 

1 час, биология – 1 час, химия – 1час. 

   Компонент ОУ в учебном плане среднего общего образования составляет 8 

часов в неделю в 11 классе, добавлен на изучение предмета геометрия составляет 1 час в 

неделю, добавлен на русский язык -  1 час; литература – 1 час, информатика – 1 час, 

биология – 1 час, химия – 1 час, история – 1 час, обществознание – 1 час. 

 Добавление часов на изучение предмета «Алгебра» и «Геометрия» обусловлено 

тем, что  во-первых, государственная программа изучения математики в этих классах 

рассчитана на 6 часов в неделю,  во-вторых, необходимо учитывать низкий темп работы 

слабовидящих и слепых учащихся, важность развития и закрепления  математической 
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грамотности  в  основной школе, необходимость подготовки к внешней экспертизе 

(итоговой аттестации). 

 Добавление часов на изучение предмета «Русский язык» обусловлено сложностью 

программного материала,  необходимостью учитывать низкий темп работы 

слабовидящих и слепых учащихся, важностью развития и закрепления  читательской  

грамотности  в  средней школе, в 11 классе необходимостью  подготовки к внешней 

экспертизе (итоговой аттестации). 

   Текущий контроль учебных предметов осуществляется в следующих формах: 

• проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных 

работ; 

• выведение в 10 - 11 классах — полугодовых отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебного полугодия. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

   Учитывая своеобразие психического развития слепых и слабовидящих детей, а 

также коррекционно-компенсаторную направленность всего процесса их обучения, в 

учебный план включены коррекционные курсы, проводимые во внеурочное время, 

представленные следующими направлениями: 

- Пространственное ориентирование и мобильность – по 1 часу в 10, 11       

   классах,   

- Социально – бытовая ориентировка - по 1 часу в 10, 11 классах,    

- АФК – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Практикум по русскому языку – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Практикум по математике – по 2 часа в 10, 11 классах.   

 Другие направления внеурочной деятельности:  

- Разговоры о важном – по 1 часу 10, 11 классах, 

- Практикум по английскому языку – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Хоровое пение – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Танцы – по 1 часу в 10, 11 классах. 

   Перечень предметов индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

определяется ежегодно на каждый класс в зависимости от состава класса и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

   Группы на коррекционные занятия (2 - 4 человека) комплектуются с учётом 

структуры зрительного дефекта, степени и характера нарушения зрения, уровня речевого 

и психофизического развития детей. В течение года в зависимости от решений школьного 

медико-психолого-педагогического консилиума количество часов в классе на 

коррекционные предметы может изменяться, не превышая предельно допустимую норму. 

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня. Продолжительность 15-25 минут.  

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего адаптированные 

образовательные программы  среднего общего образования для слепых и 

слабовидящих обучающихся (2023-2024 учебный год) 

 Обязательная часть  Классы 

1 1
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0а 

класс 

1а 

класс 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анлиза 2 4 

Геометрия 2 1 

Вероятность и статистика 1   

Информатика  1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 2   

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Индивидуальный проект 1   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 8 

Русский язык 1 1 

Литература   1 

Алгебра и начала математического анлиза 1   

Геометрия   1 

Информатика 1 1 

История   1 

Обществознание   1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 3

4 

3

4 

Внеурочная деятельность 1

0 

1

0 

Коррекционно - развивающая область  6 6 

1 АФК 1 1 

2 Социально - бытовая ориентировка 1 1 

3 Пространственное ориентирование и мобильность   1 1 

4 Практикум по математике 2 2 

5 Практикум по русскому языку 1 1 

Направления внеурочной деятельности 4 4 

Спортивно- оздоровительное направление:                                                                                                                                                           

- Танцы                                                                            

1 1 

Общеинтеллектуальное направление:                                                                                                                            

- Практикум по английскому языку                                                                                                                                                                                       

1 1 

Духовно-нравственное направление:                                                                                                                                            

- Хоровое пение        

1 1 
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Общекультурное направление:                                                                                                                                      

- Разговоры о важном 

1 1 

Общее количество часов 4

4 

4

4 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых 

перерывов при получении образования  для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по 

календарным неделям учебного года: 

-     даты начала и окончания учебного года; 

-     продолжительность учебного года, четвертей; 

-     сроки и продолжительность каникул; 

-     сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Информация о календарном учебном графике размещается на официальном сайте 

ГБОУ 

СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна» 

Календарный учебный график, с одной стороны, отражает чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов (каникул), с другой стороны, логику 

развертывания 

основной образовательной программы. 

4.3. План внеурочной деятельности. Учебный план с учетом специфики 

реализуемой адаптированной основной образовательной программы, включает 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность слабовидящих и слепых 

обучающихся формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых 5 

часов отводится на обязательные занятия по программе коррекционной работы. 

Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы, представленную следующими коррекционными курсами:  

- Пространственное ориентирование и мобильность – по 1 часу в 10, 11       

   классах,   

- Социально – бытовая ориентировка - по 1 часу в 10, 11 классах,    

- АФК – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Практикум по русскому языку – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Практикум по математике – по 2 часа в 10, 11 классах.   

 Другие направления внеурочной деятельности:  

- Разговоры о важном – по 1 часу 10, 11 классах, 

- Практикум по английскому языку – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Хоровое пение – по 1 часу в 10, 11 классах, 

- Танцы – по 1 часу в 10, 11 классах. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное 

время. 

          Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы определяет образовательная организация. 

По каждому варианту обучения предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося разрабатывается 

образовательной организацией в соответствии с рекомендациями ПМПК, с учетом 

психофизических особенностей ребенка-инвалида, индивидуальной программы 
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реабилитации и абилитации (ИПРА), пожеланий родителей (законных представителей).  

Индивидуальный учебный план для обучающегося отражает перечень и форму 

освоения отдельных предметов, сроки и количество часов, отводимых на каждый предмет. 

Также включает предметы коррекционной программы и внеурочную деятельность. 

Направления и формы внеурочной деятельности, идентичны указанным в 

требованиях к структуре ООП ФГОС СОО, при условии обеспечения коррекционной 

направленности в каждом виде деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности, для обучающихся организуются 

самостоятельные коррекционные курсы в форме индивидуальных и подгрупповых занятий, 

обеспечивающие реализацию индивидуальных образовательных потребностей, и 

непосредственно влияющих на формирование жизненных компетенций: 

«Социально-бытовая ориентировка», «Пространственное ориентирование и мобильность», 

«Адаптивная физическая культура».  

Содержание работы по программам и направлениям внеурочной деятельности с 

обучающимися необходимо корректировать с учетом особенностей их психофизического 

развития, возрастных и индивидуальных возможностей, сформированных умений и 

навыков на предыдущих образовательных ступенях (НОО и ООО), времени приобретения 

зрительной патологии, прогрессирования заболевания и т.п. 

Программа коррекционной работы для обучающихся реализуется на протяжении 

всей ступени основного общего образования в зависимости от образовательных 

потребностей, психофизических возможностей, индивидуальных особенностей, 

сформированных навыков в условиях дефицита зрения, и направлена на:  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слепых обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование у обучающихся целостных, системных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных отношений; 

- гигиена и коррекция, имеющегося остаточного зрения, обучение его эффективному 

использованию в различных видах деятельности; обучение использованию остаточного 

зрения в пространственном и бытовом ориентировании; 

- формирование и развитие «жизненных компетенций» слепого обучающегося; 

- определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слепого 

обучающегося. 

Объем и содержание коррекционной программы зависит от наличия или отсутствия 

у обучающегося остаточного зрения (умения его использовать); уровня сформированности 

компенсаторных механизмов и развития всей сенсорной системы; умения 

дифференцировать эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои 

собственные переживания на невербальном уровне; знания алгоритмов и этических норм 

тактильно-осязательного обследования предметов окружающей среды; сформированности 

навыков социально-бытовой ориентировки; умения ориентироваться и самостоятельно 

передвигаться с помощью трости для слепых в закрытом и открытом пространствах.  

Реализацию коррекционной программы обеспечивают: учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), педагог-психолог, учителя-предметники (частично). Частичное или полное 

сопровождение образовательного процесса осуществляет тьютор (по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации). Оказанием 

необходимой технической помощи, не связанной напрямую с учебным процессом, 

занимается ассистент слепого обучающегося. 

Коррекционная программа включает в себя условия и требования, способствующие 

освоению обучающимся ФАООП СОО в полном объеме, формируется специалистами 

образовательной организации с учетом потребностей и индивидуальных особенностей 

конкретного учащегося с нарушением зрения.  
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Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, адекватного использования имеющегося остаточного зрения (при 

наличии), безопасного ориентирования, самообслуживания, осуществления контроля над 

собственной деятельностью, самооценки, владения информационными и 

коммуникационными средствами доступа к информации и др. 

Требования к структуре, условиям и результатам освоения программы 

коррекционной работы ступени основного общего образования задаются ФГОС и 

соотносятся с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Слепым и слабовидящим 

обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, таких как занятия познавательным английским языком и 

математикой. Для выявления индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся в начале четвертой четверти проводится анкетирование родителей 

(законных представителей) в 10 – 11 классах. 

4.4.   Календарный план воспитательной работы (Приложение 4) 

Информация о календарном плане воспитательной работы размещается на 

официальном сайте ГБОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. 

Мартиросяна» 

 

4.5.   Рабочие программы (Приложение 5) 

Информация о рабочих программах размещается на официальном сайте ГБОУ СО 

«Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна»  
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