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Общие положения
Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Синявинская СОШ»

представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе,
особенности организации учебно-воспитательного процесса и технологии его реализации.

Целевым назначением образовательной программы является организация
образовательного процесса школы, способствующего становлению успешной личности.

В центре всех процессов находится личность, определяемая с учетом ее уникальности,
гуманности и индивидуального опыта. Образование личности происходит тогда, когда
уделяется внимание удовлетворению ее физических, социальных и коммуникативных
потребностей.

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс
необходимых дисциплин, новых технологий обучения, воспитания и диагностики уровня
усвоения знаний и навыков, психологической диагностики актуального развития, создания
коммуникативной образовательной среды для максимального раскрытия творческого
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ
«Синявинская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации образовательной программы основного общего образования. Целевой раздел
включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
основного общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает
образовательные программы, в том числе:
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
1.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
2.Программа профессиональной ориентации обучающихся
3.Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся
4.Программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся
5.Программа социальной деятельности обучающихся

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.

Организационный раздел включает:
- организационно-педагогические условия реализации ООП
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации -
образовательной программы;
- оценочные и методические материалы реализации ООП



1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Целями реализации образовательной программы среднего общего образования МКОУ

«Синявинская СОШ»являются:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, общественными,
государственными потребностями, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья обучающегося;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению

складывается из следующих основных компонентов:
- государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в первую
очередь государственным образовательным стандартом);
- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, диагностики и
экспертных оценок педагогов);
- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических
исследований, опросов, анкетирования и т.п.);
- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе бесед,
анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем);
- требования социума и общественности определяются, в основном, нравственно -
личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, социологических исследований и
т.п.).

Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в области общего
образования следующие:
- дать обучающимся объём знаний, соответствующий государственному стандарту,
позволяющий осуществлять непрерывное образование;
- создавать условия для развития способностей обучающихся, предоставлять обучающимся
возможность осуществления профильного самоопределения, профессиональных проб;
- сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность к
соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений;
- привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности,
обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики;
- привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как
демократических и гражданских ценностей;
- привить осознание нравственного смысла свободы и её неразрывной связи с
ответственностью;
- сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и ответственный
личностный выбор.

В основе реализации образовательной программы лежит системно- деятельностный
подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития
обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;



- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Адресность образовательной программы.
Образовательная программа адресована обучающимся в возрасте 16 лет и старше.
В 10-11 класс школы принимаются подростки, достигшие возраста 16-17 лет и успешно

овладевшие программой основного общего образования.
Продолжительность обучения 2 года. Для обучающихся, осваивающих основную

образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.

Процедура приёма:
Обучающиеся, закончившие обучение в основной школе, продолжают обучение в 10

классе в порядке, установленном законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ.

Основанием для обучения в средней общей школе с универсальной или профильной
моделью образования является: - желание родителей и обучающихся;
- уровень готовности к усвоению образовательных программ школы;
 - состояние здоровья.

Требование к состоянию здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в полной общей школе.
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников.
Характеристика юношеского возраста.

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от
экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых,
культурно - исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого
оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих,
социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое
десятилетие.

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом –
поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью
данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления,
связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего
участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных
формах. В качестве таких форм для юношества выступают:
- внутренний мир и самопознание;
- любовь и семья;
- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
- мораль и общественная позиция.
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Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного
юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия
с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего,
«проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три
периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных
целей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с
определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст
главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем.

Становление юноши — это попытка обретения практического мышления. Поэтому
единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой
организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».

Так построение юношеского  образования требует и иных педагогических позиций.
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и

проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
Виды деятельности старших школьников:

- Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.).
- Индивидуальная учебная деятельность.
- Организационно-проектная социальная деятельность.
- Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения.

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:
- Выработать приемы и методы организации учебной деятельности. Овладеть приемами
систематизации и классификации знаний.
- Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими,
социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы
организации деятельности.
- Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
- Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего общего образования:
- Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых
элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная
система, тренинги)
- Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)
-  Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений
- Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог)



- Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы среднего общего образования

Основополагающими целями на ступени среднего общего являются:
- обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному государственному
образовательному стандарту общего образования в Ленинградской области;
- формирование ключевых компетенций, необходимых для оптимального самоопределения и
самореализации;
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
- духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач:
- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя из сложившихся
культурно-исторических, экономико-географических, экологических и геополитических
особенностей региона, страны;
- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях,
природе и культуре родного края на основе умелого владения способами самоорганизации
своей жизнедеятельности;
- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора варианта
самореализации и самоутверждения на основе принятия
нравственных ценностей культуры региона и страны в целом;
- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника средней
школы.

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору
будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного
поведения на рынке труда.

Выпускники средней общеобразовательной школы должны:
- освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки;
-  владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышения личной
конкурентоспособности;
- проявлять заботу о родном крае, своей стране;
- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам,
характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;
- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность обоснованного
выбора содержания будущего профессионального
образования;
- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств и
преодолении установок, негативно влияющих на
психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения;
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- планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты реализации
жизненных планов;
- владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной семьи.

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и
выполнившие в полном объеме требования к  уровню  подготовки  выпускников, вправе
продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего  профессионального
образования.

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования.

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования отражают:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его
великом будущем;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и
способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;
- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
сформированность бережного отношения к природе;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
- осознанный выбор будущей профессии;
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.



Предметная область «Русский язык и литература»
РУССКИЙ ЯЗЫК

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
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- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

ЛИТЕРАТУРА
Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать:  -
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;  уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная



деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

Предметная область « Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)

Изучение родного  русского языка на базовом уровне среднего  общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
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- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

Родная литература (русская)
Изучение родной русской литературы на базовом уровне среднего  общего образования

направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;



- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;  уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости.
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Предметная область «Иностранные языки»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ)

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать
свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная  компетенция  – увеличение  объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого
языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.

уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета;



- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения; чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения  возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Предметная область «Математика и информатика» МАТЕМАТИКА (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов
окружающего мира.
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

ИНФОРМАТИКА
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем; уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий; создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ
деловой графики;
-  правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Предметная область «Общественные науки»
ИСТОРИЯ

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;



- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации; формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;  особенности
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически  анализировать источник  исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.

ЭКОНОМИКА
Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России;
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
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- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста; уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.

ГЕОГРАФИЯ
Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания
и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного
отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся  должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических
исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе



международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда; уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения
и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Предметная область «Естественные науки»
БИОЛОГИЯ

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
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- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику; уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;



- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).

ФИЗИКА
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
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излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

ХИМИЯ
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
- основные  теории химии: химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол,
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;



- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); -
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и
ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания  химических  превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.

АСТРОНОМИЯ
Изучение астрономии  на базовом уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;
- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях, и единстве мегамира и микромира;
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в вашу жизнь астрологии и другим
оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу.

Предметная область «Физическая культура, экология, ОБЖ».
ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
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- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся должен знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования

направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;



- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формирует
профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном
уровнях).

Профильные общеобразовательные  учебные предметы  - учебные предметы
федерального компонента  повышенного уровня.
Социально-экономический профиль:
«Математика»,  «Обществознание»,  «Право»,  «Экономика».
Гуманитарный профиль: «Обществознание», «Право», «Экономика», «Литература»
Естественно-научный  профиль:  «Физика», «Математика»
Универсальный профиль: (углубленное изучение математики и русского языка)

Предметная область «Математика и информатика» МАТЕМАТИКА (алгебра и начала
анализа, геометрия)

Изучение математики на профильном уровне среднего  общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
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- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых
для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-
технического прогресса.

В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа
для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;



ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  исследовать
функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения
функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем.
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа
информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические  задачи, опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Предметная область «Общественные науки»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Изучение обществознания на профильном уровне среднего  общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности;
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.



В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания; уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных,
правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из
одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;



33

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

ЭКОНОМИКА
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и
государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в
средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об
экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное
аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных
экономических задач.

В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а
также международных экономических отношений; уметь:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной
международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные
экономические проблемы;
- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена;
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия
инфляции;
- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы
предприятий, акции и облигации;
- вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса и
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль,  смету/бюджет доходов и расходов,  спрос фирмы на труд;  реальный и номинальный
ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений
рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и
дополняющие товары;



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исполнения типичных экономических ролей;
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.

ПРАВО
Изучение права на профильном уровне среднего  общего образования направлено на

достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения
соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.

В результате изучения права на профильном уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы
международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные
отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм
реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы
организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения
гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и
расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;
порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным
правом;
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- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и
порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката,
нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота;
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и
неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых
договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм
международного права; правоприменительной практики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; анализа текстов
законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных
сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.

Предметная область «Русский язык и литература»
ЛИТЕРАТУРА

Требования к результатам освоения курса литературы (родной литературы) на
профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на базовом
уровне и дополнительно отражать:
- осознание значимости литературы в мировом культурном процессе;
- понимание и осмысленное использование в читательской и интерпретационной деятельности
понятийного аппарата современного литературоведения;
- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в том
числе произведений современной отечественной и мировой литературы);
- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы, стиля эпохи,
литературного направления (или течения, школы) и индивидуального авторского стиля;
формирование основ собственного стиля;
- владение начальными навыками литературоведческого исследования историколитературного
и теоретико-литературного характера;
- умение анализировать художественный уровень трактовки литературного произведения
представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка);  -
сформированность представлений об особенностях поиска решений «вечных» проблем
(человек и общество, человек и государство, человек и природа, преемственность поколений,
духовные поиски, проблема смысла жизни) литературой разных эпох и направлений;
- сформированность представлений о принципах основных направлений русской литературной
критики.
Изучение литературы на уровне среднего  общего образования направлено на достижение
следующих целей:



- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;  уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
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- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Система оценки достижения планируемы результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемы результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной
программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения   образовательной программы среднего общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения  образовательной программы среднего общего образования
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.

Итоговая оценка результатов освоения   образовательной программы среднего общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности.

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются Уставом
образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации МКОУ
«Синявинская СОШ»

Промежуточная аттестация включает в себя:
- аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10 – 11 классах;
- аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 10-х – 11-х классах.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.

Сроки проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование



исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Данные о достижении обучающихся   являются составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в
том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении
или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня (критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение
не менее 50% заданий базового уровня).

С  введением  в  России  единого  государственного  экзамена  в  выпускных  классах
возрастает роль промежуточной аттестации в школе.

В систему промежуточной аттестации обучающихся включены:
- контрольные работы по предметам в соответствии с учебными программами;
- тематические зачеты по отдельным разделам программы;
- срезы знаний обучающихся;
- тестирование обучающихся;
- анкетирование обучающихся по  предметам,  состоянию  воспитательной  работы  в  классе  и
школе с целью анализа уровня обученности и воспитанности, коррекции психологической
обстановки в классе и школе.
Система оценки, контроля и учета знаний включает:
- четко  продуманный  план  контроля  за  уровнем  сформированности  знаний,  умений  и
навыков;
- мониторинг состояния преподавания и уровня обученности обучающихся;
- итоговую аттестацию в 11 классе;
- промежуточную аттестацию обучающихся 10 класса;
- общественную  аттестацию  (в  форме  предметных  олимпиад,  марафонов,  конкурсов,
турниров, конференций и др.).

Содержание  аттестации  (кроме  итоговой),  форма,  сроки проведения  и  система
оценок  предлагаются школьными методическими объединениями, согласуются на школьном
методическом совете, утверждаются руководителем ОО.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к
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оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов
 собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени среднего  общего
образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка метапредметныхрезультатов  представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части



базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий:

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не
персонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с
целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени
общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени среднего общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о  допуске и ГИА, выносятся только
предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Формы   аттестации учебных результатов и  достижений обучающихся.

Учет результативности обучения обучающихся на протяжении всего периода обучения
осуществляется  традиционными формами оценки:
- текущая успеваемость;
- рубежный контроль;
- типовые  контрольные и тестовые  работы;
- диагностические контрольные работы;
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- лабораторные и практические работы;
- зачеты, проводимые в соответствии с  календарно-тематическим планированием по предмету
и по плану  контроля администрации  образовательного учреждения.

Обязательные  результаты обучения отражаются в классных журналах.
Государственная итоговая аттестация  выпускников  11-х классов  за курс среднего

общего образования осуществляется в соответствии Федеральным законом  Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
нормативных документов по государственной итоговой  аттестации  выпускников  11(12)
классов  утвержденных приказами Министерства образования России, Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области,  Комитета по образованию
Всеволожского района и  ОУ.

Ожидаемый результат  учитывается также и нетрадиционными методами оценки:
олимпиады, конкурсы, защита проектов, учебно-исследовательских работ, работа в научном
обществе обучающихся (НОУ), научно-практическая конференция обучающихся,
интеллектуальные  игры. Портфолио   выпускника.

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.

Организация накопительной системы оценки.
Портфель достижений

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.

Портфель достижений — это не только современное эффективное  средство для решения
ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

2. Содержательный раздел.
2.1.Программа развития универсальных учебных действий.

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования (далее - Программа развития УУД) направлена на реализацию требований
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы; повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у обучающихся
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования; формирование навыков разработки, реализации и



общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа развития УУД в старшей школе определяет: цели и задачи взаимодействия
педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных действий, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий;
планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования; ценностные ориентиры развития универсальных учебный
действий, место и формы развития универсальных учебный действий: образовательные
области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов; основные направления деятельности по развитию
универсальных учебных действий в старшей школе, описание технологии развивающих задач,
как в урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; условия развития универсальных
учебных действий; преемственность программы развития универсальных учебных действий
при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию. Цели и
задачи программы:

Развивать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы значимых
социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия, способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;

Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную
деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками,
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;

Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
Повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий,

формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

Формировать навыки участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и
другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов; возможность практического использования приобретённых
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих    развитие
психологических    способностей    личности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной   сфер   подростка.   Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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Кодификатор метапредметных результатов (УУД)
Требования к результатам освоения ООП среднего общего образования

Регулятивные
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности.
- Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность.
- Умение использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности.
- Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Познавательные
- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
- Владение навыками разрешения проблем.
- Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять
различные методы познания.
Коммуникативные
- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности.
- Умение учитывать позиции других участников деятельности.
- Умение эффективно разрешать конфликты.
- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности.
- Умение ориентироваться в различных источниках информации.
- Умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
действий.

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в
старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, что в
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы:
«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для
старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий
осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической
направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации
востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения учащимися
реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в режиме творческой
внеурочной деятельности.

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, также в ходе

внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.



Технологии развития универсальных учебных действий. Также, как и в основной школе,
в основе развития УУД в старшей школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения
развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
учащимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и
учителем. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации
системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя
в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения.
Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.
Познавательные: умение определять назначение и функции различных социальных
институтов.
Регулятивные: умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.
Коммуникативные: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Умение
использовать адекватные языковые средства.
Регулятивные: владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. это придает особую
актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных действий.

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в рамках
использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
-  средства   обучения,  повышающего   эффективность   и   качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культуры
учебной деятельности в образовательном учреждении;
- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности путем
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они
могут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный характер.
Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, как:
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее
решения);
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- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по их решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в
старшей школе возможно использовать следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
- задачи на личностное самоопределение;
- задачи на Я - концепции;
- задачи на смыслообразование;
- задачи на мотивацию;
- задачи на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- задачи на учет позиции партнера;
- задачи на организацию и осуществление сотрудничества;
- задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- задачи на планирование;
- задачи на рефлексию;
- задачи на ориентировку в ситуации;
- задачи на прогнозирование;
- задачи на целеполагание;
- задачи на оценивание;
- задачи на принятие решения;
- задачи на самоконтроль;
- задачи на коррекцию.

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности в
старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
- цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного



вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
интересы к тому или иному виду деятельности.

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на
следующих принципах: выбор темы исследования должен быть ориентирован на
познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; ученик должен
хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход поиска ее решения будет
бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; организация
хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во взаимоответственности и
взаимопомощи учителя и ученика; раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить
что-то новое ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие так и
специфические  черты.  К  общим  характеристикам  следует  отнести: практически значимые
цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; структуру проектной и
учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ
актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности. Специфические черты (различия) проектной
и учебно-исследовательской деятельности: проект направлен на получение конкретного
запланированного результата - продукта, в ходе исследования организуется поиск в какой-то
области, формулируются отдельные обладающего определенными свойствами, и который
необходим для конкретного использования.

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен
быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика
построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования,
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых предположений. В ходе развития универсальных учебных
действий большое значение придается  проектным  формам  работы,  где  помимо
направленности  на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное
планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими учащимися. При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он
становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении учащихся в
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проектную деятельность учителю важно помнить, что проект - это форма организации
совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их
определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решения
определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного
продукта. Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию
совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-
психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно: оказывать
поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликтную
совместную работу в группе; устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;
проводить эффективные групповые обсуждения; обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и
позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; адекватно
реагировать на нужды других. Проектная деятельность способствует развитию самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт работы и публичной демонстрации ее
результатов);информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость,
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Специфика
учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее организации. В
зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может
приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
- урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства,
- урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских
проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников;
- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип
организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной особенностью
учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью
учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является



исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся,
одним из ее компонентов выступает исследование. При этом должен выполняться ряд
необходимых условий:
-  проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
- для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство);
- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы
самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время
собеседований с руководителями проекта;
- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по
проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования)
каждого участника;
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной
защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для
открытого обсуждения.

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской
деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и
исследования) должно достигаться к концу 11 класса. Темы и проблемы проектных и
исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого
обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. Выполнение проектов или
исследований в 10-11 классе - это курсовое проектирование с последующей защитой
результатов.

2.2.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени среднего общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

среднего общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая  поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести;
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование нравственного смысла учения;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование 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;
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

План  реализации программы:
Сентябрь:
- Работа в школьном музее;
- Трудовая операция «Школьный дворик»;
- Смотр-конкурс по оформлению классных уголков;
Октябрь:
- Операция «Забота»;
- Операция «Сбор макулатуры»;
- Праздничный концерт ко Дню учителя;
Ноябрь:
- Тематические классные мероприятия «Мама, милая мама»;
- Оформление альбома «О мамах мы можем говорить бесконечно»;
- Линейка, посвященная Дню народного единства;
- Акция «Письмо курящему сверстнику»;
- Трудовой десант;
- Работа в школьном музее;
Декабрь:
- Конкурсная программа «О сказках в шутку и всерьез»;
- Новогодние огоньки;
- Смотр-конкурс «Таланты»;
- Смотр-конкурс новогоднего оформления кабинетов школы;
Январь:
- Встречи с ветеранами обороны Ленинграда;
- Мероприятия, посвященные прорыву Блокады Ленинграда, роли Дороги Жизни;
- Шоу «Вкусное путешествие по сказкам»;
- Конкурс «Лучший класс года»;
Февраль:
- Конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества;
- Уроки мужества;
- Операция «Чистая школа»;
- Работа по оформлению школы;
Март:
- Всемирный день гражданской обороны. День защиты детей;



- Конкурс экологических листовок «Спасем первоцвет!»;
- Тематические классные часы, посвященные международному  женскому дню;
- Посещение краеведческого музея;
Апрель:
- Программа «Музыкальная весна»;
- Выставка детского художественного и технического творчества детей;
- Экологический десант;
- Операция «Клумба»;
- Игра «Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек»;
Май:
- Вахта памяти;
- Участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы;
- Поздравление ветеранов.

2.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени

среднего общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- особенности отношения обучающихся старшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием  им состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели).
Задачи программы:
- продолжить формирование представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
- Продолжить обучение   делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье.
- Продолжить обучение выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье.
- Продолжить формирование представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах.
- Продолжить формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня.
- Развивать  представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье.
- Развивать  представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
- Продолжить обучение  элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
- Продолжить формирование навыков  позитивного коммуникативного общения;
- Продолжить формирование представление об основных компонентах
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культуры здоровья и здорового образа жизни;
- Продолжить формирование потребность  безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени среднего общего образования.

Системная работа на ступени среднего общего образования по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков по
созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с
родителями (законными представителями) и  способствует  формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
- Здоровьесберегающая инфраструктура
- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
- Реализация дополнительных образовательных программ
- Просветительская работа с родителями (законными представителями).

План реализации программы:
Сентябрь:
- День здоровья;
- Спортивная интеллектуальная игра «Искатели приключений»;
- Соревнования по футболу (7-11 классы);
- Конкурс соревнование «Безопасное колесо»;
- Тематические классные часы.
Октябрь:
- Соревнования по волейболу (7-11 классы);
- Проведение классных часов по ПДД.
Ноябрь:
- Соревнование по баскетболу(7-11 классы);
- Операция «Дорога»;
- Районные соревнования.
Декабрь:
- Соревнования по баскетболу;
- Соревнования по шахматам;
- Рейд «Пешеходы и водители».
Январь:
- Соревнования по настольному теннису;
- Олимпиада по физической культуре.
Февраль:
- Неделя спорта и мужества;
- Турнир по мини-футболу;
- Проведение классных часов по ПДД.
Март:
- Классные часы «Разговор о правильном питании»;
- Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо».
Апрель:



- «День прыгуна»;
- Легкоатлетическое четырехборье;
- Викторины по ПДД.
Май:
- Игровая программа ЗОЖ «36,6»;
- Месячник «Внимание- дети!»;
- Выпуск листовок по ПДД.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам  среднего
(полного) общего образования. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности
каждого педагога.

Просветительская  работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек.

2.4.Программа профессиональной ориентации обучающихся
На основе концептуальных идей модернизации российского образования

сформулирована стратегическая цель: создание оптимальных условий для самоопределения и
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социализации обучающuxся, предоставив широкий спектр образовательных и псuxолого-
педагогическux услуг.

Для реализации этой цели разработана программа «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ». Программа рассчитана на  то,  чтобы
обеспечить успешное вхождение выпускника в новый для него мир профессий и продвижение к
желаемой цели - определение сферы профессиональной деятельности, оптимально
соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда.

Решение актуальной для школы проблемы профессионального самоопределения
выпускников в современных социокультурных условиях педагогический коллектив МКОУ
«Синявинская СОШ» связывает:

С воплощением фундаментального принципа Концепции профильного обучения:
- образование старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями;
- предоставление каждому обучающемуся возможности выбора индивидуальной
образовательной программы.

С организацией взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса:
- администрации;
- психолога;
- социального педагога;
- учителей;
- обучающихся;
- родителей.

Возрастные психолого-педагогические особенности самоопределения обучающихся
среднего общего образования.

Профессиональное самоопределение осуществляется на базе изучения  тех предметов, к
которым у учеников проявляется устойчивый интерес и способности. Основное внимание
обращается на формирование профессионально важных качеств в избранном виде
деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов; знакомство со способами
достижения результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной
профессии.

Реализация программы «Профессиональное самоопределение обучающихся» требует
внесения коррективов в учебно-воспитательный процесс. Ориентация на профессиональный
труд и выбор своего профессионального будущего - неотъемлемая часть  всего  учебно-
воспитательного  процесса.  Целевая установка  программы предполагает
дополнить его следующим:
- информационной работой;
- консультативной работой;
- практической деятельностью для развития склонностей и способностей  обучающихся.



Цель программы: создание системы работы по профессиональному самоопределению
обучающихся  школы.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Когнитивный подход Мотивационно-

ценностный критерий
Деятельностно-
практический критерий

10-11
классы

Углубить знания о рынке
труда, об
образовательных услугах
разного уровня в г.
Всеволожске и за его
пределами, дать знания и
содержании труда
выбранных профессий, о
перспективах
профессионального роста
и начальной стадии
построения карьеры,
уточнить знания о
профессиональных
склонностях, интересах и
трудовых навыках, как
имеющихся,  так и
необходимых

Формировать устойчивые
мотивы и интересы к
определенному
профессиональному
труду, учить связывать
мотивы с определенными
общечеловеческими
ценностями, с длительной
жизненной перспективой,
строить жизненные планы
с учетом реалий
современности, уровня
своего здоровья,
прививать осознание
социальной значимости
выбранной профессии

Воспитывать
интеллектуальную,
волевую, и личностную
направленность на
освоение начальных
профессиональных
навыков и знаний,
инициативность и
самостоятельность,
критичность к себе и
социальную активность
при воплощении в
реальность начального
этапа профессионального
пути, учить использовать
для этого разные варианты
общего дополнительного
образования, учитывать
свои реальные и
компенсаторные
профессиональные
способности, строить и
выполнять планы
личностного развития и
самосовершенствования

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
- Профилизация школьных учебных предметов
- Профильные предметы
- Профильная внеклассная работа

ФОРМЫ и МЕТОДЫ РАБОТЫ
Использование в триаде «УЧИТЕЛЬ - УЧЕНИК - РОДИТЕЛЬ» активных форм работы:

- профконсультационные: групповые и индивидуальные консультации
- тренинги
- педконсилиумы

Профессиональные пробы по типам профессий
Посещение ярмарки образовательных услуг и дней открытых дверей в учебных

заведениях, экскурсии Центр занятости и на предприятия города  Встречи с выпускниками
школы и людьми разных профессий  ведение в образовательный процесс элективных курсов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Функции директора:
- Общее руководство реализацией про граммы Координация и контроль за выполнением
программы
Функции заместителя  директора:
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- Корректировка составляющих элементов программы Координация действий учителей
- Анализ и обобщение результатов реализации программы
Функции методических объединений
- Разработка методических рекомендаций для реализации мероприятий программы
- Внедрение и использование новых педагогических технологий и активных форм работы,
направленных на реализацию задач программы.
Функции учителя и классного руководителя:
- Организация и проведение учебных и внеклассных занятий, определенных в программе
Активизация познавательной и практической деятельности школьников по формированию
ранней профессиональной направленности
- Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подведение его к осознанному
выбору профессии
Функции психолога:
- Проведение комплекса заложенных в программу психологических исследований, мониторинга
уровня сформированности профпланов у старшеклассников.
- Осуществление психолого-педагогического просвещения обучающихся, обучение их приемам
самопознания, саморегуляции, самоуправления, и самовоспитания как основополагающим
умениям для благополучной социализации и самореализации выпускника.
С этой целью психолог:
- организует работу педконсилиумов, тренингов
- консультирует участников учебно-воспитательного процесса по вопросам профессионального
самоопределения.
Основные психологические исследования:
- Сформированность профпланов старшеклассников;
- Ценностные ориентации старшеклассников
Дополнительные:
- Представления старшеклассников о будущем
- Мотивы выбора профессии старшеклассниками;
- Влияние информационной среды на профессиональные намерения старшеклассников;
- Соответствие профессиональных  склонностей  профессиональным
намерениям старшеклассников;
- Исследование коммуникативной компетентности старшеклассников;

Комплексная программа исследований проводится ежегодно (февраль-март),
дополняется эта информативная база исследованиями интеллектуальной и личностной сферы
обучающихся.

2.5.Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью программы является: формирование и развитие информационной
культуры обучающихся через активное использование информационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Управленческие:
- внедрение информационных технологий в образовательную  деятельность для создания
единого информационного пространства школы;
- автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля
качества образования;
Методические:
- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;
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- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся в
области современных информационных технологий;
- создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая
электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды
учебной информации.
Организаторские:
- обеспечение условий  для формирования информационной культуры обучающихся,
адекватной современному уровню развития информационных технологий;
- организация работы и развитие фонда школьной медиатеки.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.Развитие информационных технологий сферы образования

Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Ее
создание и развитие представляет технически сложную и затратную задачу. Но именно она
позволяет системе  образования коренным образом модернизировать свой технологический
базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным
требованиям. Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять
друг друга как части единой образовательной среды. Использование новейших
информационных технологий должно способствовать решению педагогических задач, которые
сложно или невозможно решать традиционными методами.

Для создания и развития информационно-образовательной среды должен быть
максимально задействован научно-методический, информационный, технологический,
организационный и педагогический потенциал, накопленный районной, областной и
государственной системой образования.

На первом этапе реализации программы одновременно с запуском, отладкой и развитием
локальной школьной сети передачи данных, будет разработано и утверждено «Положения о
школьной образовательной информационной сети», будут созданы регламенты работы в сети,
предполагается разработать и утвердить структуру школьных образовательных электронных
ресурсов и требования к презентационным материалам.

Широкое распространение новых информационных технологий дает необходимые
предпосылки для создания электронной сетевой библиотеки школы – медиатеки  как средства
накопления и распространения информационных и методических ресурсов. Благодаря
интенсивно развивающейся сетевой инфраструктуре эти ресурсы становятся потенциально
доступными любому пользователю сети и открывают неограниченные перспективы
расширения аудитории обучающихся.

Принцип организации работы электронной сетевой библиотеки школы должен
обеспечивать возможность накопления, хранения и предоставления различных ресурсов - от
текстовых до мультимедийных, а также моделирующих программ, функционирующих в
различных программных средах. В целях создания педагогически эффективной
информационно-образовательной среды будет осуществлена разработка и экспериментальная
проверка материалов в электронном виде: учебники, задачники, методические материалы,
справочники, развивающие игры, материалы для углубленного изучения отдельных предметов,
диагностические материалы, средства сетевого тестирования и контроля знаний и т.д.

В ходе реализации программы будет разработана система мер защиты обучающихся от
возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техники.
2.Оснащение образовательного учреждения средствами информатизации

На первом этапе реализации программы одновременно с оснащением школы средствами
информатизации необходимо обеспечить максимальное расширение доступа школьников и
учителей к содержательным и педагогически эффективным сетевым ресурсам и технологиям.
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Поэтому установка компьютеров будет осуществляться в отдельные учебные кабинеты школы.
Для эффективной работы обучающихся все имеющиеся в школе компьютеры будут
объединены в локальную сеть. Это позволит осуществлять более эффективный контроль со
стороны учителя, использовать сетевые версии электронных учебных материалов.

Школьная мебель в компьютерных классах должна соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям, а ее  использование – возрастным особенностям различных групп
обучающихся.

Учитывая, что задача оснащения школы средствами информатизации достаточно
сложная и продолжительная по времени, программой предусматривается ее оснащение
поэтапно.

В школу за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также
внебюджетных источников предполагается поставить:
- компьютерные рабочие места учителей и обучающихся;
- программно-методические комплексы по всем направлениям образовательного
процесса; сетевое оборудование, обеспечивающее необходимый уровень защиты от
несанкционированного доступа; специализированную мебель для учебных кабинетов и
компьютерных классов.

Для школы принципиально важным является информационно-техническое обеспечение
общеобразовательных предметов.

Основными задачами, которые необходимо решать школе, являются модернизация и
дальнейшее развитие существующего учебного оборудования, сопряжение компьютерных и
образовательных технологий путем обновления и автоматизации имеющегося лабораторного
практикума, использования при обучении новых электронных учебных материалов, а также
модернизация и компьютеризация учебных кабинетов.
3.Организация системы сервисного и технического обслуживания

Уровень организации сервисного и технического обслуживания имеет большое значение
в обеспечении качества и эффективности реализации программы. Это обусловлено высокой
технической сложностью поставляемых  средств телекоммуникаций, компьютерной техники,
периферийного оборудования  и программного обеспечения. Сервисное и техническое
обслуживание должно обеспечить главным образом гарантийный и постгарантийный ремонт,
обслуживание и профилактику учебных аппаратно-программных комплексов, их модернизацию
и учебно-методическую поддержку для встраивания в учебный процесс.

Использование компьютерной техники в качестве средства обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

Использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания
себя и действительности;

Рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий
в качестве объекта изучения;

Использование средств информационных технологий в качестве средства творческого
развития обучаемого;

Использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов
контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

Организация коммуникаций на основе использования средств информационных
технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной
литературы;

Использование средств информационных технологий в организации интеллектуального
досуга.



Создание и функционирование школьного пресс-центра, информатизация
воспитательной работы, организация и развитие исследовательской и проектной деятельности
обучающихся школы для участия в различных конкурсах, внеклассных мероприятиях и т.п.

Оформление  сайта школы
Выпуск школьной газеты детским объединением старшеклассников парламента

«Надежда»
Ожидаемый результат

Реализация Программы  обеспечит доступ всех участников образовательного процесса
(учителей, обучающихся, школьной администрации, родителей) к качественным
информационным ресурсам, создаст условия для формирования коммуникативной культуры  и
ИКТ-компетентности всего школьного сообщества.

2.6.Программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Цель: организовать работу по исследовательской и проектной  деятельности

обучающихся, направленную на пробуждение  интереса к творческой деятельности и
расширения познавательных способностей и навыков.

Задачи:
- учить обучающихся владеть большим объемом информации;
- уметь делать выводы;
- уметь рассуждать;
- развивать высокую любознательность и богатое воображение;
- развивать творческие способности;
- способствовать развитию каждой личности;
- довести индивидуальные достижения до максимального уровня;
- обеспечить возможность самовыражению и самореализации
- формировать у обучающихся положительного отношения к учебе, как главному       условию
личного роста;
- развивать интеллектуальных способностей обучающихся;
- формировать нравственное отношение к человеку, труду, природе Родине.

Формы и методы работы:
- урочная деятельность, творческие мастерские;
- предметная олимпиада;
- конкурс сочинений разных жанров;
- составление опорных схем и карточек;
- работа с библиотечными ресурсами;
- выход в Интернет;
- консультации и собеседование.

Социальные партнеры: учителя, родители, библиотека школьная и районная, классные
руководители, учителя изобразительных искусств и трудового обучения, музеи.

Примерный план работы
Содержание работы Срок Результат

Формулировка целей и задач,  определение
содержания работы

Октябрь, ноябрь Защита проекта

Конструирование карточек и отбор
информации

Декабрь, январь,
февраль Выступление на уроке

Определение и коррекция приоритетных
направлений в работе

Март Творческая мастерская

Оценка результативности Апрель Выступление на
научной конференции
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2.7.Программа социальной деятельности обучающихся
Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся

Цель и задачи воспитания и социализации школьников формулируются, достигаются и
решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую
цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание,
обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни:
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. В
Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях
и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовнонравственного воспитания
школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их
систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники
нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности,
сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и
продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии.

Учитывая светский характер обучения в школе, ценности традиционных российских
религий присваиваются обучающимся в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

2.8.Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» программа коррекционной работы разрабатывается при наличии в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —



физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие
получению образования без создания специальных условий. Коррекционная программа
для средней школы  составлена в соответствии с образовательной программой МКОУ
«Синявинская СОШ»  и требованиями ФГОС СОО. Она опирается на задачи школы,
направленные на формирование общей культуры обучающихся, на их нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.

Помимо этого программа разработана с учетом социального заказа родительской
общественности, который определяет, кроме прочих, следующие образовательные потребности
обучающихся школы и их родителей: получение образования на уровне, обеспечивающем
успешное продолжение обучения в основной школе; учет индивидуальных особенной детей;
создание образовательной среды, способствующей развитию универсальных учебных действий.

Для конкретизации задач коррекционной работы были использованы материалы
психологической диагностики уровня развития универсальных учебных действий обучающихся
основной школы, которые позволили выявить актуальные проблемы школьников, а также
результаты опроса родителей об их удовлетворенности уровнем образовательных программ,
форм обучения и отношении к школе.

Продекларированные выше задачи образовательной программы и родительские
ожидания, могут быть реализованными только, если ребенок сумеет найти в пространстве
школьного обучения «свое место» и избежит школьной дезадаптации, т.е. образования
неадекватных механизмов приспособления к школе в форме нарушений учебы, поведения,
конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня
тревожности,  искажений в личностном развитии.  В группу   риска   могут  быть   отнесены
следующие  категории обучающихся: психологически не готовые к обучению,
социально запущенные, с низкими адаптационными возможностями, со сниженной
мотивацией, соматически ослабленные, имеющие тяжелые хронические заболевания.

Основная направленность программы заключается в создании оптимальных условий для
детей с высоким уровнем школьной дезадаптации в соответствии с их возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья,  способствующих их интеллектуальному, личностному и
эмоционально-волевому развитию;
содействии социально-культурной адаптации в современном социуме. Основу данной
программы составляют принципиальные положения:
- во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности
образовательного учреждения;
- во-вторых,  содержание  коррекционной  работы  –  это  программа оптимальной
педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Цели программы коррекционной работы школы:
Организация работы  педагогов  школы  и   привлечение специалистов

специализированных учреждений в направлении создания оптимальных психолого-
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи
детям этой категории в освоении средней общей образовательной программы, разработка и
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обоснование основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего
образования.

Задачи: актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с
учетом уровня актуального развития обучающихся; создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, посредством внедрения современных
здоровьесберегающих технологий; содействие становлению и развитию личностных качеств и
эмоционально-волевых особенностей школьников, способствующих нормальному протеканию
процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; развитие коммуникативных
умений и навыков, необходимых для продуктивного взаимодействия с социумом; создание
условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к новым
условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение климата
межличностных взаимоотношений.

Принципы программы коррекционной работы.
Преемственность. Программа обеспечивает создание единого образовательного

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых
обучающимся, имеющих высокий уровень школьной дезадаптации, для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы среднего общего образования.

Соблюдение интересов ребенка. Психолог решает проблемы обучающихся с
максимальной пользой и в интересах детей.

Системность. Программа обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то
есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
высоким уровнем школьной дезадаптации, а также взаимодействие и согласованность действий
всех участников образовательного процесса в решении проблем ребёнка.

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское.
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках
Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Методические
принципы: усиление практической направленности изучаемого  материала;    выделение
сущностных  признаков  изучаемых явлений;   опору  на  жизненный  опыт  ребёнка;   опору  на
объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного
предмета, так и между предметами; соблюдение в определении объёма изучаемого материала
принципа необходимости и достаточности; введение в содержание учебных программ
коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности,
усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций,
необходимых для решения учебных задач.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка
учитываются его медицинские показатели (медсестра), результаты психологической (школьный
психолог, социальный педагог) и педагогической (учитель) диагностик; достоверности: оценка
предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи,
условий обучения и воспитания; гуманистической направленности: опора на потенциальные



возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении,
общении со сверстниками и взрослыми; педагогической целесообразности: интеграция усилий
педагогического коллектива (учитель, психолог, социальный педагог и др.) и родителей.

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является
индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на
коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка.

Диагностическая работа включает:
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
- мониторинг динамики развития обучающихся.

Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся в
условиях образовательного процесса;
- 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 основного общего
образования;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции.

Консультативная работа включает консультирование педагогов по выбору методов и
приёмов работы с обучающимися; консультативную помощь семье по проблемам обучения и
воспитания.

Информационно-просветительская работа предусматривает информационную
поддержку образовательной деятельности обучающихся и их родителей (законных
представителей), педагогических работников; различные формы просветительской
деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные
на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с обучением и
воспитанием; проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей.

Диагностические обеспечение программы
Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия

невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у
детей. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их
решения являлся принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной
работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки
резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего
развития». Диагностическая работа заключается в проведении первичного обследования
школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития обучающихся и
дальнейшего динамического наблюдения за развитием школьников. Важным аспектом
реализации программы сопровождения детей с высоким уровнем школьной дезадаптация
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является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о
динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы,
выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки
эффективности коррекционно-развивающей работы.

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить раз в год с
использованием диагностического минимума. Диагностический минимум подобран в
соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:
- Системность и последовательность.
- Индивидуально-дифференцированный подход.
- Максимальное использование игровых методов обучения.
- Психологическая безопасность.

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий:
- Урочные мероприятия
- Внеурочные мероприятия
- Внешкольные мероприятия

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции
зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.

Содержание мероприятий: совершенствование движений и сенсомоторного развития;
расширение представлений об окружающем мире
обогащение словаря; развитие различных видов мышления; развитие основных мыслительных
операций; развитие различных видов мышления; развитие речи, овладение техникой речи;
коррекция отдельных сторон психической деятельности; коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы.

Формы работы: игровые ситуации, упражнения, задачи, коррекционные приёмы и
методы обучения; элементы танцевального творчества, театрализация, минуты отдыха;
индивидуальная работа, использование специальных программ и учебников, дополнительные
задания и помощь учителя, внеклассные занятия, кружки и спортивные секции, индивидуально
-ориентированные занятия, культурно-массовые мероприятия, школьные праздники, экскурсии,
речевые и ролевые игры, коррекционные занятия по формированию навыков игровой и
коммуникативной деятельности, по     формированию    социально-коммуникативных навыков
общения, по коррекции речевого  развития, по
развитию мелкой моторики, по развитию общей моторики, по социально-бытовому   обучению,
по физическому развитию и укреплению здоровья, посещение учреждений дополнительного
образования (творческие кружки, спортивные секции), поездки, путешествия, походы,
экскурсии.

Диагностическая направленность
Наблюдение и педагогическая характеристика основного учителя, оценка зоны

ближайшего развития ребёнка. Обследования специалистами школы (психолог).
Медицинское обследование, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)

Коррекционная направленность
Использование специальных программ, учебников, стимуляция активной деятельности самого
учащегося

Профилактическая направленность
Систематические валеопаузы, минуты отдыха, смена режима труда и отдыха. Сообщение

обучающемуся важных объективных сведений об окружающем мире, предупреждение



негативных тенденций развития личности Смена интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную и т.п., контакты со сверстниками, педагогами, специалистами

Социализация и интеграция в общество
Стимуляция общения ребёнка. Посещение занятий в системе дополнительного

образования по интересу или формирование через занятия его интересов.
Развивающая направленность
Использование учителем элементов коррекционных технологий, специальных программ,

проблемных форм обучения, элементов коррекционно-развивающего обучения Организация
часов общения, групповых и индивидуальных коррекционных занятий, занятия со
специалистами, соблюдение режима дня. Посещение учреждений культуры и искусства,
выезды на природу, путешествия, чтение книг, общение с разными (по возрасту, по
религиозным взглядам и т.д.) людьми, посещение спортивных секций, кружков и т.п.

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия: учителя, воспитатель
группы продлённого дня, психолог, педагоги дополнительного образования, социальный
педагог, медицинский работник, родители, семья.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
Дети с задержкой психического развития. Характерные особенности развития:

- снижение работоспособности;
- повышенная истощаемость;
- неустойчивость внимания;
- более низкий уровень развития восприятия;
- недостаточная продуктивность произвольной памяти;
- отставание в развитии всех форм мышления;
- дефекты звукопроизношения;
- своеобразное поведение;
- бедный словарный запас;
- низкий навык самоконтроля;
- незрелость эмоционально-волевой сферы;
- ограниченный запас общих сведений и представлений;
- слабая техника чтения;
- неудовлетворительный навык каллиграфии;
- трудности в счёте через 10, решении задач

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным
возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
- Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные
задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
- Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с учётом его
индивидуальных проблем.
- Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.
- Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать
помощь.
- Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований.
- Организация индивидуальной работы по коррекционно-развивающим программам в условиях
индивидуального обучения на дому или в условиях общеобразовательного класса
(индивидуальный образовательный маршрут)
- Консультирование учителей, работающих с с данной категорией учащихся специально
подготовленными в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и
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коррекционной психологии) специалистами; создание доброжелательной, доверительной
атмосферы.
- Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального комфорта.
- Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
- Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельности

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога,
психиатра, психопатолога и др.) Характерные особенности развития. Рекомендуемые условия
обучения и воспитания:
- повышенная раздражительность;
- двигательная расторможенность в сочетании со сниженной работоспособностью;
- проявление отклонений в характере во всех жизненных ситуациях;
- социальная дезадаптация

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не должна
превышать 20 минут.
- В группу можно объединять по 3–4 ученика с одинаковыми пробелами в развитии и усвоении
школьной программы или со сходными затруднениями в учебной деятельности.
- Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным.
- Увеличение трудности задания пропорциионально возрастающим возможностям ребёнка.
- Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, когда
ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на уроке.
- Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений ребёнка

Подростки с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к
самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохранным интеллектом).
Характерные особенности развития. У детей с нарушениями ОДА ведущим является
двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Основную
массу среди них составляют дети с церебральным параличом (89%). У этих детей двигательные
расстройства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, поэтому большинство из
них нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и в психолого-педагогической и
логопедической коррекции. Все дети с нарушениями ОДА нуждаются в особых условиях
жизни, обучения и последующей трудовой деятельности.

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- Коррекционная направленность всего процесса обучения.
- Возможная психологопедагогическая социализация.
- Посильная трудовая реабилитация.
- Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка.
- Комплексный характер коррекционно-педагогической работы
- Раннее   начало   онтогенетически   последовательного   воздействия, опирающегося на
сохранные функции.
- Организация работы в рамках ведущей деятельности.
- Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого развития.
- Тесное взаимодействие с родителями ивсем окружением ребёнка.

Дети с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками
воспитания (дети с девиантным и делинквентным поведением, социально-запущенные, из
социально-неблагополучных семей)

Характерные особенности развития:
- наличие отклоняющегося от нормы поведения;



- имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и корригируются;
- частая смена состояния, эмоций;
- слабое развитие силы воли;
- дети особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны взрослых и внимании
коллектива сверстников

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:
- Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов,
направленного на формирование у детей самостоятельности, дисциплинированности.
- Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с ребёнком (не
позволять кричать, оскорблять ребёнка, добиваться его доверия).
Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться
оставить ребёнка на второй год в основной школе, пока он не усвоил пройденное).
- Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.
- Развитие общего кругозора  ребёнка (посещать театры, цирк,  выставки, концерты,
путешествовать, выезжать на природу).
- Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск эффективных путей
помощи.
- Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
- Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-
рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.
Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду
отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
- Формирование  социально  приемлемых  форм  поведения  и   трудовых навыков.
- Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть
времени. Созидательный труд позволяет снизить пристрастие этих подростков к разрушению.
- Объединение обучающихся в группы и коллектив.

Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
- развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.

Требования к результатам:
- Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и ограничениях, о
насущно необходимо жизнеобеспечении, способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми  по  вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения.
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.
- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание
того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально, и необходимо.
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- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.
- Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей.
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос
о специальной помощи.
- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
- Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту.
- Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
- Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
- Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях
домашней жизни.
- Представления об устройстве школьной жизни.
- Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
- Готовность попросить о помощи в случае затруднений. Готовность включаться в
разнообразные повседневные школьные и домашние дела, принимать в них посильное участие,
брать на себя ответственность.
- Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными.
- Стремление порадовать близких.
- Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника.
- Овладение навыками коммуникации
- Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
- Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
- Освоение культурных форм выражения своих чувств.
- Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как
средство достижения цели.
- Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком.
- Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя,
и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.
- Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером
данной ситуации.
- Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
- Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
- Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
- Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.
- Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.



- Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
- Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.
- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
- Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса.
- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
- Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
- Расширение круга освоенных социальных контактов.

Основными задачами коррекции психического развития являются:
- во-первых, коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных
возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального развития ребенка;
- во-вторых, профилактика негативных тенденций личностного и интеллектуального развития;
- в-третьих, можно указать на ряд факторов неблагополучия развития, наличие которых
позволяет положительно решить вопрос о целесообразности коррекционного воздействия.

К ним относятся:
- нарушение коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок –
сверстники», утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся ранее форм общения;
- низкий уровень социальных достижений, значительно расходящихся с потенциальным
уровнем развития ребенка;
поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований;
- переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, эмоциональный стресс и
депрессия;
- наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций;
- аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных возрастных кризисов не
связаны с завершением цикла развития, не ограничены во времени и носят исключительно
разрушительный характер, не сознавая условий и не содействуя формированию
психологических новообразований, знаменующих переход к новому возрастному циклу.

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
итоговой аттестации в специально созданных условиях: увеличивается продолжительность
основного 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.

Формы организации обучения.
Школа может организовать обучение в форме:

- индивидуальное обучение— вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания;



69

- дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью
специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах
обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, мобильная связь,
компьютерная связь и т.п.).

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического(или) физического
развития по индивидуальному учебному плану разрабатывается адаптированная
образовательная программа.

3. Организационный раздел.
3.1.Организационно-педагогические условия.
Шестидневная учебная неделя
Продолжительность уроков: - 45 минут
Режим перемен: 1 -4  - по 20 минут,  остальные - по 10 минут
Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения обучающихся: педагог-
психолог,  социальный педагог
Режим работы – по триместрам
Режим учебных занятий - с 8.30 до 15.25

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
среднего  общего образования укомплектован 100%

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ОП СОО,
обеспечивается освоением работниками школы  дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения
консультаций по вопросам реализации ОП СОО. Изучается и перенимается инновационный
опыт других образовательных учреждений, проводятся комплексные мониторинговые
исследования результатов образовательного процесса, отслеживается эффективность
инноваций.

Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются
следующих категорий педагогических работников: заместителей директора по учебно-
воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, учителей-предметников,
классных руководителей.

Программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся
Федеральный стандарт направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение  обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом  реальных  потребностей
рынка  труда.

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как



существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации обучающихся.

Ведущие образовательные технологии.
Технологии, применяемые при обучении, ориентированы на социализацию

обучающихся, развитие умений и навыков самообразования, проявление индивидуальности
обучающегося:
- технология активных форм и методов обучения (диспуты, дискуссии,
деловые игры, проблемное обучение, проектная деятельность и т.д.);
технологии проблемно – творческого обучения (проблемные вопросы и поиски их решения,
констатация результатов наблюдения, лабораторные и практические работы в классе);
- информационные технологии (использование учебной информации ЕИС, (мониторинг
качества усвоения учащимися  знаний - тестирование);
- технологии индивидуального и дифференцированного обучения;
- технология интеграции познавательной деятельности (бинарные уроки и др.);
- групповые технологии организации учебной работы (парная, групповая, коллективная работа
обучающихся);
- дистанционное образование.

В своей работе учителя активно используют различные формы проведения уроков (урок-
зачёт, урок-экскурсия и т.д.), организацию работы по учебно-исследовательской деятельности
(написание рефератов, подготовка докладов, презентаций,  тематические творческие конкурсы
и т.д.).

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:

- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; - формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; - выявление и поддержку
одарённых детей.

В МКОУ «Синявинская СОШ» уделяется большое внимание психолого-
педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют
все педагогические работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях:
- индивидуальный (классный  руководитель,  учитель, администрация школы);
- групповой (классный  руководитель, учитель, администрация школы);
- уровень класса (классный  руководитель, учитель администрация школы);

Используются различные направления и формы психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса:
- профилактическая работа с обучающимися группы «риска», стоящими на внутришкольном
учёте и учёте КДН (ответственные - классные  руководители, ответственный за работу по
профилактике безнадзорности);
- диагностическая работа  (ответственные - учитель, классный  руководитель под руководством
администрации школы);
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- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические
работники, каждый в своём направлении);
- коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  классный  руководитель);
консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции).

Возможные нестандартные формы освоения общеобразовательной программы
среднего общего образования (обучение по индивидуальному учебному плану).

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: обеспечение образовательного процесса.
Характеристика обучающихся, которым адресована программа:
- Возраст: 14 -18  лет.
- Уровень готовности к освоению программы: любой.
- Состояние здоровья: 3-4 группы здоровья. Возможная мотивация при выборе обучения по
индивидуальному учебному плану: состояние здоровья (частые болезни, продолжительная
болезнь, отдельные виды хронических заболеваний) без ограничений и противопоказаний к
постоянному обучению в массовой школе;
- Дезаптация с окружающими (чрезмерная стеснительность, отчужденность, боязнь
отрицательной реакции со стороны окружающих).
- Заявление родителей, справка КЭК, решение педагогического совета.

Ожидаемый результат: успешное освоение дисциплин учебного плана. Выявление
индивидуальных особенностей обучающегося, обеспечивающих успешность дальнейшего
обучения, достижений образовательного стандарта средней школы, соответствующего уровню
функциональной грамотности в рамках федерального государственного стандарта общего
образования.

Учебный план: индивидуальный, составленный с учетом особенностей и склонностей
конкретного ребенка. Обязательное выполнение базового минимума по  нормативным
предметам. Утверждается педсоветом ОУ, согласовывается с родителями.

Учебные программы:
- Откорректированные типовые учебные программы по предметам. Утверждаются директором
школы, согласовываются с родителями.
- Организационно-педагогические условия: рассчитаны на работу с одним обучающимся. -
Определение индивидуального режима и расписания.

Возможно:
- Индивидуальное обучение на дому с посещением отдельных уроков, консультаций,
внеклассных мероприятий в классе, в школе;
- Индивидуальное обучение только на дому;
- Классно-урочное обучение с посещением школы на основе специально разработанной
индивидуальной программы.
- Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения обучающихся –
педагог-психолог, социальный педагог.

Формы аттестации достижений обучающихся:
- все формы промежуточной аттестации личностных достижений обучающихся,
характеризующих их успехи в учебной, исследовательской, трудовой, общественно-полезной
деятельности;
- выпускные экзамены - государственная итоговая аттестация за курс среднего общего
образования.



Модель организации дополнительного образования
Модель организации дополнительного образования строится на основе тесного

взаимодействия МКОУ «Синявинская СОШ»:
- Школа Искусств п.Синявино;
- Дом культуры п. Синявино;
- Кванториум г.Кировск;
- РЦДО г.Кировска;
-  МБОУДО «Кировский ЦИТ»,  а также на основании учебных часов кружковой работы
согласно штатному расписанию ОУ.

Сотрудничество  осуществляется на основании  соглашений о взаимодействии.

Мероприятия по  организации дополнительного образования
- Анализ  учебно - воспитательных целей и задач учебных предметов ОУ.
- Анкетирование детей и родителей запросов на дополнительные образовательные услуги.
- Изучение уровня здоровья обучающихся.
- Анализ творческого потенциала учителей, родителей и старшеклассников сферы
дополнительных образовательных услуг.
- Анализ материально-технических возможностей школы.
- Изучение дополнительных образовательных услуг, предлагаемых учреждения
дополнительного образования г. Кировска, рассмотрение возможных вариантов совместной
работы с ними.
- Дистанционное дополнительное образование.

Задачи дополнительного образования
- Выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка.
- Способствование  выбору индивидуального  образовательного  маршрута
обучающегося.
- Обеспечивание каждому обучающемуся «ситуации успеха».
- Содействие самореализации личности ребенка и педагога.
- Углубление и расширение знаний обучающихся по основным и факультативным предметам.
- Стимулирование учебно-исследовательской активности обучающихся.
- Повышение мотивации к обучению по ряду общеобразовательных курсов.

Варианты дополнительного образования
Дополнительное образование в МКОУ «Синявинская СОШ» может быть представлено

следующими направлениями:
- научно-техническое;
- физкультурно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- спортивно-техническое;
- эколого-биологическое;
- военно-патриотическое;
- социально-педагогическое;
- культурологическое;
- экономико-правовое.

Итоги деятельности дополнительного образования рассматриваются ежегодно по итогам
1  и 2 полугодия;
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Форма представления итоговой деятельности:
- участие в предметных олимпиадах;
- участие в соревнованиях;
- презентации работы кружков;
- концерты;
- конференции; круглые столы.

3.2.Учебный план среднего общего образования (Приложение №1)
Учебный план на конкретный учебный год разрабатывается  в соответствии с запросами

родителей (законных представителей) и обучающихся и утверждается приказом по школе
ежегодно.

3.3. Календарный учебный график (Приложение №2)

3.4. Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы реализации ООП среднего общего образования

Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. Система
контроля и оценки учебных достижений обучающихся описана в рабочих программах всех
предметов и курсов учебного плана в виде оценочных, контрольно- измерительных материалов.
Согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1,
ст. 2), оценочные материалы являются составной частью образовательной программы
учреждения.

Оценочные материалы включают контрольно- измерительные материалы для
проведения:
- текущего контроля знаний (входного, оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и
укрупненным темам);
- промежуточной аттестации обучающихся (итогового контроля по завершению изучения
курса).

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля
успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных программ.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой за учебный год. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят
учащиеся 10-х классов, осваивающие образовательные программы среднего общего
образования во всех формах обучения. Текущий контроль успеваемости обучающихся
проводится в течение учебного года. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов
учреждения. Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих
видах:
- тематический контроль, который проводят педагоги после изучения обучающимися основных
тем учебной программы в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием;
- диагностический контроль, который проводят в начале учебного года;



- административный контроль, который проводит как итоговый контроль заместитель
директора учреждения на основании графика административных контрольных работ,
утвержденного директором учреждения.

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы, педагогическим работником в
присутствии руководителя школьного методического объединения, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе (административный контроль). Порядок, формы, периодичность,
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы,
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных
технологий.

Для осуществления текущего контроля успеваемости педагогические работники
используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими
программами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов. Фиксация результатов текущего контроля в 10 – 11 классах осуществляется по
пятибалльной системе. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по
5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключением: - отметки за сочинение в 10-11-х классах по
русскому языку и литературе - не более чем через 14 дней.   Успеваемость обучающихся,
занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом
особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории,
стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.

Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной
сдачей учебного материала, изучаемого в триместре/полугодии, по выбору преподавателем
любой из форм текущего контроля. Последствия получения неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с
обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося,
иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения
о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения
электронного дневника. По запросу родителей (законных представителей) обучающихся
педагогические работники обязаны прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право
на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.

Отметка обучающихся за триместр/полугодие выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков. Отметки обучающихся за полугодие определяются как среднее арифметическое /
средневзвешанная текущих отметок с учетом результатов контрольных работ и срезов и
выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
Полугодовые /за триместр, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до начала
каникул или начала экзаменов.
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Учителя-предметники информируют обучающихся о предварительной отметке по
предметам за полугодие/триместр за две недели до окончания полугодия/триместра и
предоставляют возможность обучающимся улучшить отметку.

Итоговое оценивание обучающихся:
Годовые отметки по учебным предметам определяются как среднее арифметическое

полугодовых/за триместры. Итоговая отметка в 10-х классах по предметам, вынесенным на
промежуточную аттестацию, определяются как среднее арифметическое годовой отметки и
отметки за промежуточную аттестацию. Итоговые отметки за 11 класс определяются как
среднее арифметическое полугодовых/за триместр и годовых отметок за каждый год обучения
по образовательной программе  среднего общего образования и выставляются целыми числами
в соответствии с правилами математического округления.

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится: - по
пятибалльной системе по предметам инварианта (обязательной части) учебного плана; по
обязательным предметам регионального, школьного компонентов (или по обязательным
предметам в части, формируемой участниками образовательного процесса) учебного плана; по
курсам, в программе, которых предусмотрена балльная система оценивания;

В классном журнале письменные, устные, самостоятельные, контрольные и другие виды
работ обучающихся, оцениваются по пятибалльной системе. В классном журнале в клетках для
отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов: 2,3,4,5, н/а, н
(при отсутствии обучающегося). Другие системы оценивания (например, при проведении
мониторинговых исследований, др.) соотносятся с принятой в учреждении системой
оценивания следующим образом:

Уровневая: оптимальный уровень – отметка «5», высокий уровень – «4», достаточный
(допустимый) – «3», низкий уровень – «2».

Балльная (тестовые баллы). Соответствие тестовых баллов соотносится с отметкой по
пятибалльной системе следующим образом:

10 – 11 классы
задания базового уровня задания

повышенного уровня
задания базового
повышенного уровня

и

2»
до 65% до 50% до 50%

3»
65-75% 51-65% 55-74%

4»
76-90% 66-85% 75-89%

5»
91-100% 86-100% 90-100%

Разработчиками тестов (или других контрольно-измерительных материалов может
предлагаться другая шкала перерасчета баллов в отметку. В случае проведения с
обучающимися занятий в медицинских организациях (санаториях, больнице и т.п.) классный
руководитель вкладывает в журнал справку с результатами обучения; отметки из справки в
журнал не переносятся, но учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой в основной группе по
состоянию здоровья на основании справки клинико – экспертной комиссии (КЭК) на



длительный период – учебный год, полугодие, триместр (несколько недель четверти), находятся
во время урока физической культуры в спортивном зале и изучают материал учебника
«Физическая культура», отвечают на теоретические вопросы и выполняют проект
(презентацию, реферат); при соблюдении выше указанных условий у данной категории
обучающихся оцениваются положительно теоретические знания по предмету («3», «4», «5»).
Отметка за сочинение (изложение), диктант с грамматическим заданием выставляется в
классный журнал через дробь (выставление в одной клеточке двух отметок допускается только
на уроках русского языка).

Критерии выставления отметок:
При оценке знаний учитель учитывает основные качественные характеристики

овладения учебным материалом – имеющиеся у обучающихся фактические знания и умения, их
полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение
терминологией и специфическими способами обозначения и записи.

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе
или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и мелкие
погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
обучающийся не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К недочетам
относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном усвоении основных
знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с программой не считаются
основными. Недочетом также считается погрешность, которая могла бы расцениваться как
ошибка,  но допущена в одних случаях и не допущена в других аналогичных случаях.  К
недочетам относятся погрешности, объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная
запись. К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. Вопрос об отнесении
погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям решается учителем в
соответствии с требованиями к усвоению материала на данном этапе обучения. Если одна и та
же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается как одна ошибка (один
недочет).

Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно
соответствует вопросу, указывает на наличие у обучающегося необходимых теоретических
знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения и
аккуратном оформлении.
Задание считается невыполненным, если обучающийся не приступил к его выполнению или
допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой.

Отметка «5» выставляется, если обучающийся безошибочно излагает материал устно или
письменно; обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в
соответствии с программой; сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет
главные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; точно
воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных вопросах; свободно
применяет полученные знания на практике.

Отметка «5» соответствует высокому уровню достижения планируемых результатов.
Отметка «4» выставляется, если обучающийся обнаружил знание программного

материала; осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его
стороны; обладает умением применять материал на практике, но испытывает затруднения при
ответе на видоизмененные вопросы; в устных и письменных ответах допускает неточности,
легко устраняет замеченные учителем недостатки.

Отметка «4» соответствует повышенному уровню достижения планируемых результатов.
Отметка «3» выставляется, если обучающийся обнаружил знание программного

материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует



77

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы
воспроизводящего характера; испытывает затруднения при ответе на видоизменные вопросы; в
устных и письменных ответах допускает ошибки.

Отметка «3» соответствует базовому уровню достижений.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
образования.

Отметка 2» выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления о
материале; в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.

Методические материалы  реализации образовательной программы среднего
общего образования.  Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов,
согласно ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1,
ст. 2), являются составной частью образовательной программы учреждения. Методические
рекомендации согласуются на методическом совете.

УМК образовательной программы включает в себя следующую учебно-методическую
документацию:
- образовательную программу;
- программу по предмету (курсу);
- рабочую программу;
- учебные пособия;
- дидактические материалы;
- методические материалы;
- мониторинг по образовательной программе.

Учебные пособия – материалы, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной программы.

Учебными пособиями являются:
- справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы данных, ссылки,
сайты и др.);
- художественная литература;
- научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные издания и
публикации, описание экспериментов и др.);
- периодические издания;
- видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные фильмы, видеозаписи
занятий, мероприятий и др.);
- аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, аудиозаписи,
необходимые для изучения данной темы);
- электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам
образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, виртуальные
контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.).  Содержание учебного
пособия может быть:
- в целом по образовательной программе;
- по отдельным разделам дополнительной образовательной программы;
- по отдельным темам дополнительной образовательной программы.

Дидактические материалы соответствуют содержанию образовательной программы,
целям обучения, уровню подготовленности обучающихся, их возрастным и индивидуальным



особенностям, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Дидактический материал может
быть представлен в следующем виде:
- раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, бланки
диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты,
объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные карты, технологические
карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.).
Методические материалы по темам, занятиям образовательной программы содержат:
- планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на занятие;
- контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; для проведения
промежуточной аттестации обучающихся, которые включают: перечень вопросов, выносимых
на итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов;
- виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых обучающимися по итогам
освоения темы, раздела, программы и критерии оценки выполнения данных работ;
- методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных методик, задача
которых – рекомендовать наиболее эффективные рациональные варианты действий при
решении конкретных педагогических задач.

Мониторинг по образовательной программе позволяет более качественно и
дифференцированно подойти к результатам обучающегося и отследить реальную степень
соответствия того, что обучающийся усвоил, а также внести коррективы в процесс его
последующего обучения.

Модель выпускника МКОУ «Синявинская СОШ».
Направления образовательной деятельности школы организованы и реализуются с

учетом воспитания здоровой нравственно воспитанной личности Человека Культуры.
Человек Культуры:

- свободная личность, способная к самоопределению в мире;
- гуманная личность;
- духовная личность;
- личность творческая и адаптивная к любым жизненным изменениям; − гражданин и патриот
России.

Нами выделяется шесть  основных аспектов, которые сформировали направления работы
школы:
Направления работы
школы

Личностные результаты выпускника

Физическое здоровье Владеет социально-нравственными нормами культурной жизни общества, в
котором живет:
физическими;
гигиеническими;
культурой умственного труда; - экологическими.
Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни.
Обладает необходимыми знаниями и компетенциями в соответствии с
программой образования. Умеет находить информацию, пользоваться
знаниями, вести диалог.

Интеллектуальное Креативный и критически мыслящий, активно и развитие
целенаправленно познающий  мир,  осознающий ценность
образования и науки,  труда и творчества для человека и общества.

Владеющий основами научных методов познания окружающего мира
Мотивированный на творчество и  инновационную
деятельность
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Нравственное Использует социально-нравственные нормы культурной жизни общества, в
котором живет: становление  - духовной культуры;
культуры поведения;
экономической культуры.

Гражданско-
патриотическая
позиция

Умеет понимать и сопереживать другим людям
Уважает законы, традиции, историю семьи, школы, города,
страны. Отстаивает свои гражданские позиции, соблюдает права и
обязанности гражданина РФ.

Жизненная
активность

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством

Самоопределение Обладает навыками самоорганизации учебной деятельности, своего досуга.
Умеет ставить цели, организовывать деятельность и анализировать,
продуктивно вести совместную работу, распределять функции в группе,
управлять своим поведением, строить путь своего саморазвития и развития
группы людей. Чувствует уверенность в своих силах. Раскрыл свои
способности, определился профессионально. Умело использует свои
способности, опыт. личности Подготовленный к осознанному выбору
профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для
человека и общества

Личностная модель выпускника.
Уровень обученности Среднее общее образование

Освоил все образовательные программы федерального, регионального и
школьного компонента учебной программы (базового уровня).
Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном
обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой
деятельности

Ключевая
компетенция

Среднее общее образование

Коммуникативная
компетенция

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции,
критично анализировать свою позицию, признавать ошибочность своего
мнения и корректировать его.
Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,
находить компромиссы.

Информационная
компетенция

Самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи
и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.
Сопоставлять,  отбирать и проверять информацию, полученную из различных
источников.
Перерабатывать полученную информацию для создания нового продукта.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать для себя
удобную форму фиксации и представления информации. Представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

Организационная
компетенция

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства. Уметь оценивать  степень успешности  своей
индивидуальной образовательной деятельности.



Нравственная
компетенция

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения
(нравственных, гражданско-патриотических).
Умение определять свою систему ценностей в общих ценностях.
Действовать и поступать в соответствии с принятой системой ценностей и
отвечать за свои поступки и действия.

Компетенция
личностного
самоопределения

Наличие опыта самопознания, осмысления своего места в мире, умение
самостоятельно осуществить выбор ценностных, целевых, смысловых
установок своих действий. Умение видеть важность политического и
экономического положения, в котором проходит обучение и работу.

Целостное видение требований со стороны различных социальных заказчиков
учитывается при формировании целей и задач деятельности образовательного учреждения.

Таким образом, основной педагогический замысел коллектива, миссия школы,
заключается в предоставлении каждому обучающемуся возможности не только развить, но и
реализовать свои природные задатки и способности. Иными словами, деятельность школы
направлена на создание условий, способствующих целостному развитию обучающихся на
основе их внутренней самореализации, помогающей обучающемуся в его самоопределении,
самовыражении и самоутверждении.

3.5.Система условий реализации ООП ООО
Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего

образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивает достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

Система  условий  учитывает  организационную  структуру  МКОУ «Синявинская
СОШ», а также  взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы

образования, так в рамках  межведомственного взаимодействия). МКОУ «Синявинская СОШ»
осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями основной
образовательной программы среднего общего образования – срок освоения 2 года.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
Образовательный процесс регулируется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
№413 2012 г. (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1578);
- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Министерством образования и науки России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в
Министерстве юстиции России 3.02.11, регистрационный номер19682);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки
России от 28.12.10 №2106,зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2.02.11,
регистрационный номер 19676);
- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. № 1015;
- Инструктивно   -   методическими   рекомендации   по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в
общеобразовательных организациях Ленинградской области.

Локальные акты
Положения и приказы, регулирующие деятельность по введению ФГОС ООО
Должностные инструкции работников школы, переработанные с учетом ФГОС ООО

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Общее число педагогических работников – 31 человек. Образовательный ценз: высшее

образование - 29 человек (94%), среднее специальное педагогическое – 2 человека (6%).
высшей квалификационной категорией – 10 человек (32%).
первой квалификационной категорией – 7 человек (23%).
Без категории – 14 человека (45%).

Все учителя МКОУ «Синявинская СОШ» в системе (не реже 1 раза в 3 года)
проходят обучение на курсах повышения квалификации на базе Кировского муниципального
района и ЛОИРО.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Работа в учебном году строится в соответствии с годовым календарным учебным

графиком МКОУ «Синявинская СОШ».

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МКОУ «Синявинская СОШ» консультативную помощь педагогам, обучающимся и их

родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, социальный педагог.
Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического консилиума.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
основному общему образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся,  выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка ученического самоуправления);
- вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).



Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает
перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и
отдых.

Работа педагога - психолога направлена на:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одаренных детей.

Работа социального педагога направлена на:
- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной
защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;
- изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, условий их жизни;
- выявление   интересов   и   потребностей,   трудностей   и   проблем, конфликтных ситуаций,
отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи и
поддержки.

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований по

оснащению образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО. Источники
финансирования реализации основной образовательной программы, средства местного
бюджета, средства областного бюджета.

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью усиления
материальной заинтересованности работников ОУ в повышении качества работы, развития
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и
добросовестного исполнения должностных обязанностей. Правила распределения
стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным Положением.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам СанПиН, соблюдены

требования охраны труда, к естественному освещению, медицинскому оснащению и
обслуживанию. Пожарная и электробезопасность соответствуют нормам. Установлена система
пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, пропускная система «Безопасная
школа».

Каждый класс имеет отдельный оборудованный кабинет с необходимым оснащением:
дидактические пособия, приборы, технические средства обучения. Кабинеты оснащены
мультимедийным оборудованием.

В ОО имеется кабинет информатики и вычислительной техники, лингофонный кабинет.
Все компьютеры подключены к сети Интернет. ОУ имеет собственный сайт в сети Интернет,
адрес электронной почты.

В библиотеке обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со справочной
и научно-популярной литературой.

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на школьном стадионе.
Внеклассные мероприятия проводятся в актовом зале.
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В ОО работает столовая, где обучающиеся могут покупать горячие обеды. Организовано
бесплатное питание обучающихся льготных категорий и начальной школы

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В соответствии    с    требованиями    Стандарта    информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно–телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно - познавательных
и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий
(ИКТ-компетентность). В ОО проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся,
родителей (законных представителей) по различным вопросам школьной жизни. С целью
усиления взаимодействия с родителями обучающихся используются электронный журнал,
школьный сайт, социальные сети.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
Направление деятельности Содержание работы Сроки реализации
Организационное обеспечение Интеграция в   открытое

образовательное пространство
на  основе  современных  ИКТ,
сетевое взаимодействие с
учреждениями
культуры,    спорта   и
образования   города
Кировска и п. Синявино,
Кировского района,
Ленинградской области для
обеспечения максимального
учета    индивидуальных
особенностей    и потребностей
обучающихся.

Ежегодно

Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных  потребностей
обучающихся и родителей.

Ежегодно

Нормативно-правовое
обеспечение

Обеспечение соответствия
нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО

Ежегодно

Разработка   ООП   ФГОС   СОО
(внесение изменений в  неё)

Ежегодно

Разработка учебного плана,
годового
календарного   учебного
графика,   рабочих
программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей.

Ежегодно (июнь)

Определение и составление Ежегодно (апрель, май)



Перечня учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС СОО
Разработка    локальных    актов
(внесение изменений в них).

Ежегодно

Финансово-
экономическое
обеспечение

Определение объёма расходов,
необходимых для   реализации
ООП и достижения
планируемых результатов, а
также механизма их
формирования.

Ежегодно

Разработка локальных актов
(внесение изменений в них).

Информационное обеспечение Информирование родительской
общественности об обучении по
ФГОС СОО.

Ежегодно

Изучение общественного
мнения по вопросам введения
ФГОС СОО.
Создание различных баз данных
(нормативно-правовой, учебно-
методической,
административно-
хозяйственной и др.)
Обеспечение публичной
отчетности. Размещение на
сайте ОУ информационных
материалов по ФГОС СОО.

Психолого-педагогическое
обеспечение введения ФГОС
СОО

Разработка модели психолого-
педагогического сопровождения
участников образовательных
отношений.

Ежегодно

Научно-методическое
обеспечение

Обновление подходов к
повышению профессиональной
компетенции педагогов через
распределение передового
педагогического опыта.

Ежегодно

Расширение спектра форм
методической работы,
внедрение новых моделей
повышения квалификации, в
том числе на основе
дистанционных
образовательных технологий.

Кадровое обеспечение Анализ  кадрового  обеспечения
введения  и реализации
Стандарта

Ежегодно

Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с
введением ФГОС СОО
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Материально-техническое
обеспечение

Создание материально-
технической базы в
соответствии с федеральными и
региональными нормативно-
правовыми документами,
регламентирующими её
создание.
Анализ материально-
технического обеспечения
введения и реализации ФГОС
СОО
Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников.
Обеспечение укомплектованности
библиотеки
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования.

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование Диагностика Экспертиза

Развивающая работа Профилактика                     Просвещение
Коррекционная работа



Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и укрепление
психологического здоровья

мониторинг возможностей и
способностей обучающихся

психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения

Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

выявление    и    поддержка
детей  с  особыми  образо-
вательными потребностями

обеспечение осознанного  и
ответственного выбора дальнейшей
профессиональной  сферы
деятельности

Развития экологической
культуры

формирование
коммуникативных  навыков  в
разновозрастной среде
и  среде сверстников

выявление и поддержка
одаренных детей

Дифференциация и ин-
дивидуализация обучения

поддержка детских
объединений и ученического
самоуправления

Оценка психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы

№ Наличие   комплексной   многоуровневой   модели   психолого- Наличие
 педагогического сопровождения учащихся (более 50%)

1 Психолого-педагогическая служба да

2 Психолог да

3 Логопед нет

4 Социальный педагог да

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение



задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного
общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с
расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трех следующих уровнях:
- на уровне межбюджетных отношений(бюджет субъекта РФ-муниципальный бюджет);
- на уровне внутрибюджетных отношений(муниципальный бюджет-образовательное
учреждение);
- на уровне образовательного учреждения.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного



финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений),
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет –
общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части.

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно.

Базовая   часть   фонда   оплаты   труда   обеспечивает   гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала образовательного учреждения.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч.
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования образовательное учреждение:



- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции; устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
- определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
- разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
- за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу основного общего образования,
оборудованы:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские;
- информационно-библиотечный центр;
- актовый зал;
- спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём);



- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

В настоящий момент МКОУ «Синявинская СОШ» представляет собой
современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-
технической базой.

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании нового образца, в котором
имеются 22 учебных кабинета на 400 обучающихся, актовый, спортивный зал,
библиотека, медицинский блок (прививочный кабинет, кабинет врача), пищеблок,
школьная столовая на 100 человек, два кабинета «Точка роста» с необходимым
оборудованием.

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы,
стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического
материала), мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и
аудиоаппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов
обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных
технологий. Кроме того, в школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы.

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные
пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть
компьютерный класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет.

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется
проект компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современный
компьютер, ксерокс. Имеется медиатека. На данный момент обеспеченность
электронными материалами составляет 30-40% .

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории есть
футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и волейбол.
Материально-техническая база школы постоянно обновляется.
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