
 

1 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 
 

 

 

 

  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(11класс) 

                                                              Срок реализации -1 год  

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2023г 



 

2 

 

 

Содержание 

№ Наименование раздела Стр. 

 Общие положения  4 

I Целевой раздел  5 

 1.1. Пояснительная записка  5 

 1.2 Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

5 

 1.3. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

6 

 1.4. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования 

7 

 1.5 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования    

7 

 1.6 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования    

32 

II  Содержательный раздел  37 

 2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

37 

 2.2. Программа развития универсальных учебных действий  38 

 2.3 Целевой раздел 38 

 2.4. Содержательный раздел 39 

 2.5. Организационный раздел 53 

 2.6 Программа коррекционной работы 57 

 2.7. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 58 

 2.8 Перечень и содержание направлений работы 58 

 2.9.. Механизмы реализации программы 67 

 2.10.Требования к условиям реализации программы 67 

 2.11 Планируемые результаты коррекционной работы 69 

   2.12    Рабочая программа воспитания    70 

III  Организационный раздел  100 

 3.1. Учебный план среднего общего образования   100 

 3.2. Календарный учебный график 104 

 3.3. План внеурочной деятельности 105 

 3.4.Календарный план воспитательной работы 106 

IV Система условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования  

108 



 

3 

 

 4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  

110 

 4.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего   общего образования 

116 

 4.3. Описание материально- технических условий реализации основной 

образовательной программы   среднего  общего образования 

117 

 4.4.Описание психолого- педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

123 

 4.5. Описание информационно- методических   условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (11 класс) (далее - 

ООП СОО) муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 6 (далее – МКОУ « СОШ № 6») разработана в 

соответствии с ФГОС второго поколения и Федеральной образовательной программой 

среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371 (зарегистрирована Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228).  

Содержание ООП СОО МКОУ « СОШ № 6») представлено учебно-методической 

документацией (учебный план среднего общего образования, календарный учебный 

график среднего общего образования(11класс), рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания 

среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6»), календарный план воспитательной 

работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня среднего общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. При разработке ООП СОО МКОУ « СОШ № 6») 

руководствовался федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО II поколения) и ФОП СОО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной ООП СОО МКОУ « СОШ № 6») 

(11 класс) не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО МКОУ « СОШ № 6»)  применяет при реализации обязательной 

части ООП СОО федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

 ООП СОО МКОУ « СОШ № 6»  включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел ООП СОО МКОУ « СОШ № 6») 

включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП СОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел МКОУ «СОШ № 6»  включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: – рабочие программы учебных предметов; – программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; – рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам освоения программы среднего общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: цели и 

задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий;  описание понятий, 

функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. Рабочая 

программа воспитания среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6» направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего 

общего образования. Рабочая программа воспитания среднего общего образования МКОУ 
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« СОШ № 6 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

МКОУ « СОШ № 6 совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая 

программа воспитания среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6 предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям - 

нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, 

передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России.  

Организационный раздел ООП СОО МКОУ « СОШ № 6 определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы среднего общего образования и включает: учебный план 

среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6; план внеурочной деятельности 

среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6; календарный учебный график среднего 

общего образования МКОУ « СОШ № 6»; календарный план воспитательной работы 

среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6. Календарный план воспитательной 

работы среднего общего образования МКОУ « СОШ № 6 содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МКОУ « СОШ № 6 или в которых МБОУ СОШ № 8 принимает участие в учебном году 

или периоде обучения.  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ООП СОО МКОУ « СОШ № 6является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность МКОУ « СОШ № 6в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1.1.1. Целями реализации ООП СОО являются: 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 – воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;  

– преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; – 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражѐнных в ФГОС СОО; 

 – формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования;  

– подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; – организация 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 
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Достижение поставленных целей реализации ООП СОО  МКОУ «СОШ №6» 

предусматривает решение следующих основных задач: формирование у обучающихся 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; обеспечение 

преемственности основного общего и среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО МКОУ «СОШ №6» всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; создание условий 

для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. ООП СОО МКОУ «СОШ № 6» учитывает следующие принципы: принцип учѐта 

ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования; принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); принцип индивидуализации 

обучения: ООП СОО предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения  универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения и воспитания: 

ООП СОО МКОУ « СОШ № 6 предусматривает связь урочной и внеурочной 
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деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; принцип 

здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). ООП СОО учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 

2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. В целях 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО.  

Планируемые результаты освоения ООП СОО МКОУ « СОШ № 6 соответствуют 

современным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают:  

‒ осознание российской гражданской идентичности; 

 ‒ готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ‒ ценность самостоятельности и инициативы;  

‒ наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

 - целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций,  

‒ формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения ООП СОО МКОУ « СОШ № 6достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
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направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 ‒ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

‒ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

‒ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

‒ овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: ‒ познавательными универсальными учебными 

действиями; ‒ коммуникативными универсальными учебными действиями;  

‒ регулятивными универсальными учебными действиями. Овладение познавательными 

универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. Овладение 

регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные результаты включают:  

‒ освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления;  

‒ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  Требования к предметным результатам: сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; определяют 

требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. Предметные результаты освоения ООП 

СОО МКОУ «СОШ № 6»  устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. Предметные результаты освоения ООП СОО МКОУ «СОШ № 6»  

для учебных предметов на базовом уровне (11класс) ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения 

ООП СОО МКОУ «СОШ № 6»  обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности.  

 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень) : 

11 КЛАСС  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:  

 Общие сведения о языке. 



 

9 

 

  Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и другое.  

Язык и речь. Культура речи  

Синтаксис. Синтаксические нормы 

 Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного).  

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

 Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

 Выполнять пунктуационный анализ предложения.  

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). Соблюдать 

правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. Функциональная 

стилистика. Культура речи Иметь представление о функциональной стилистике как 

разделе лингвистики.  

 Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы.  

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловой стили, язык художественной литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения — не менее 

150 слов). Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике.  

. По учебному предмету "Литература" (базовый уровень) : 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), 

дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 
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редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

По учебному предмету «Родной язык (русский)» 

11класс «Выпускник научится:  

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

 По учебному предмету "Иностранный язык"(английский язык) (базовый уровень) : 

11 КЛАСС  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

-говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 
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изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными 

опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз);  

-устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–15 фраз). -

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут)  

-смысловое чтение:  читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного (объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную в них 

информацию. письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм 

сообщения – до 140 слов);  

-создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объѐм 

высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 180 слов).  

- владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты 

объѐмом до 150 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания 

текста.  

- владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова.  

- владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера; распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, 

re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи 

префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/- ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -

sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -

less, -ly, -ous, -y;  наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием словосложения: 
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сложные существительные путѐм соединения основ существительных (football); сложные 

существительные путѐм соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); сложные существительные путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (fatherin-law); сложные прилагательные путѐм соединения 

основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путѐм соединения 

наречия с основой причастия II (wellbehaved); сложные прилагательные путѐм 

соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с 

использованием конверсии: образование имѐн существительных от неопределѐнных 

форм глаголов (to run – a run); имѐн существительных от прилагательных (rich people – the 

rich); глаголов от имѐн существительных (a hand – to hand); глаголов от имѐн 

прилагательных (cool – to cool); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

имена прилагательные на -ed и - ing (excited – exciting); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные многозначные лексические единицы, синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения 

и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It; предложения с начальным There + to be; предложения с глагольными 

конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel; предложения 

cо сложным подлежащим – Complex Subject; предложения cо сложным дополнением – 

Complex Object; сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; сложноподчинѐнные предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that; сложноподчинѐнные предложения с 

союзными словами whoever, whatever, however, whenever; условные предложения с 

глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в 

сослагательном наклонении (Conditional II);  все типы вопросительных предложений 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense); повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времѐн в рамках 

сложного предложения; модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor; предложения с I wish; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

smth; конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); конструкция It takes me … to do smth; конструкция used to 

+ инфинитив глагола; конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better; подлежащее, выраженное собирательным 

существительным (family, police), и его согласование со сказуемым; глаголы (правильные 

и неправильные) в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive); конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 
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причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 

text); определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; имена существительные во 

множественном числе, образованных по правилу, и исключения; неисчисляемые имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; притяжательный 

падеж имѐн существительных; имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределѐнные местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и 

другие); количественные и порядковые числительные;  предлоги места, времени, 

направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

Владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учѐтом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и другие); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении.  

Ввладеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приѐмы 

переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационносправочные системы в 

электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на английском 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет.  

 

 По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала 

математического анализа", "Геометрия"  (базовый уровень)  

Алгебра и начала математического анализа  

Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 11 КЛАСС Числа и вычисления Оперировать понятиями: 

натуральное, целое число; использовать признаки делимости целых чисел, разложение 

числа на простые множители для решения задач. Оперировать понятием: степень с 

рациональным показателем. Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 



 

15 

 

натуральные логарифмы. Уравнения и неравенства Применять свойства степени для 

преобразования выражений; оперировать понятиями: показательное уравнение и 

неравенство; решать основные типы показательных уравнений и неравенств. 66 

Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство; решать основные типы логарифмических 

уравнений и неравенств. Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

Оперировать понятиями: система линейных уравнений и еѐ решение; использовать 

систему линейных уравнений для решения практических задач. Находить решения 

простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и неравенств. 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. Функции и графики Оперировать понятиями: 

периодическая функция, промежутки монотонности функции, точки экстремума функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; использовать их для 

исследования функции, заданной графиком. Оперировать понятиями: графики 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций; изображать их на 

координатной плоскости и использовать для решения уравнений и неравенств. 

Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

для решения системы линейных уравнений. Использовать графики функций для 

исследования процессов и зависимостей из других учебных дисциплин. Начала 

математического анализа Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная 

функции; использовать геометрический и физический смысл производной для решения 

задач. Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций. Использовать производную для исследования функции 

на монотонность и экстремумы, применять результаты исследования к построению 

графиков. Использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Оперировать понятиями: 

первообразная и интеграл; понимать геометрический и физический смысл интеграла. 

Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона– Лейбница. Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического 

и физического характера, средствами математического анализа. Комбинаторика. 

Оперировать понятиями: перестановки, сочетания, размещения; использовать их для 

решения комбинаторных задач. Элементы теории вероятностей. Оперировать понятиями: 

события, зависимые и независимые события, условная вероятность; использовать 

формулы сложения и умножения вероятностей для решения практических задач. 

Находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин 

Геометрия 

11 КЛАСС  

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус; сферическая поверхность. Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и 

шар). Объяснять способы получения тел вращения. Классифицировать взаимное 

расположение сферы и плоскости. Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание 

сегмента, высота сегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового 

слоя; шаровой сектор. Вычислять объѐмы и площади поверхностей тел вращения, 

геометрических тел с применением формул. Оперировать понятиями: многогранник, 

вписанный в сферу и описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения. Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами 

подобных тел. Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертѐжных инструментов. Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 
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объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. Извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках. Оперировать понятием вектор в 

пространстве. Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают. Применять правило 

параллелепипеда. Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы. Находить 

сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. Задавать 

плоскость уравнением в декартовой системе координат. Применять геометрические факты 

для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если 

условия применения заданы в явной форме. Решать простейшие геометрические задачи на 

применение векторно-координатного метода. Решать задачи на доказательство 

математических отношений и нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные методы при решении стандартных математических 

задач. Применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач. Приводить примеры математических 

закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов геометрии в 

искусстве. 71 Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 

ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса информатики отражают: 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений;  понимание угроз 

информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение 

персональных данных; владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа; умение читать и понимать программы, 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том 

числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвленияи подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); умение реализовывать на выбранном для изучения 

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление 

числа в виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) 

цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим , вычисление обобщѐнных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и 
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максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), 

сортировку элементов массива; умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); умение 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделирования в наглядном виде.  

 

 По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; особенности 

развития культуры народов СССР (России). Достижение указанного предметного 

результата непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний важнейших 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; используя знания по истории России, 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.). Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социальноэкономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. 

по начало ХХI в. Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 

влияние его деятельности на ход истории. Структура предметного результата включает 

следующий перечень знаний и умений: называть имена наиболее выдающихся деятелей 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; характеризовать значение и последствия 

событий, в которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.); определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку деятельности исторических личностей. Умение составлять описание 

(реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 
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процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. 

по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 122 Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; по самостоятельно 

составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях 

родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; представлять 

результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); понимать необходимость фактической 

аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную 

аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. Умение выявлять 

существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); различать в исторической 

информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); на основе изучения исторического материала 

давать оценку возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; сравнивать 

исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей России и 

зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала 

устанавливать исторические аналогии. 123 Умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временны е связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников 
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исторических событий истории России и человечества в целом. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: на основе изученного 

материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); делать предположения о возможных 

причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); излагать исторический 

материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных 

связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории родного 

края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). Умение критически анализировать для 

решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. Структура предметного 

результата включает следующий перечень знаний и умений: различать виды письменных 

исторических источников по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.); определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; определять на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, характерные признаки 

описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); анализировать письменный исторический источник по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; соотносить содержание исторического 

источника по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным 

текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), делать выводы; использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; проводить атрибуцию вещественного исторического 

источника (определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный 

исторический источник с периодом, к которому он относится, и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; проводить 

атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время 124 создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. Умение осуществлять 

с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. Структура предметного результата включает следующий 

перечень знаний и умений: знать и использовать правила информационной безопасности 
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при поиске исторической информации; самостоятельно осуществлять поиск достоверных 

исторических источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); на основе знаний по 

истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической 

информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); используя знания по истории, оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); отвечать на вопросы по содержанию 

текстового источника исторической информации по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему; узнавать, 

показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 125 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; определять события, 

явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран; сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других 

исторических источников, делать выводы; представлять историческую информацию в 

виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; использовать умения, приобретенные в процессе 

изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. 

– начало ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 
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историческому наследию народов России. Достижение данного предметного результата 

предполагает использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; знать исторические примеры 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социальноэкономического и 

культурного развития России; понимать особенности общения с представителями другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших 

событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); используя знания по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять в исторической информации 

попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

126 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества 

 По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования  отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

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

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и 
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процессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе 

источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 

мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 

(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать 

различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с 

разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 

и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных 

путей решения глобальных проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)  

11 КЛАСС 1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; о праве как социальном регуляторе, системе права и 

законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в 

Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, 

налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 134 3) Владеть 

умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; определять различные смыслы 

многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный 

институт; классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 
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виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности 

работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить 

примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции 

семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, 

субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических 

партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 5) 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 135 6) Применять знания, 

полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; осуществлять поиск политической и 

правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать 

информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных 

отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве 

Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 
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изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 8) Использовать политические и правовые 

знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях 

успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли 

непрерывного образования; использовать средства информационнокоммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний 

о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и 

путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом 136 регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными 

финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 11) Оценивать социальную 

информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, 

правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и 

права. 12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 
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нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

. По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: демонстрировать на примерах роль 

и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и 

единство физической картины мира; учитывать границы применения изученных 

физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, 

ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; описывать 

изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую 

проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном 

контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; описывать 

изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; анализировать физические процессы и явления, 

используя физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и 

параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы 

преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, 

закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; определять направление вектора индукции магнитного поля 

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; строить и описывать изображение, 

создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; выполнять эксперименты по 

исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных 

измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать 

выводы; осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; исследовать зависимости физических величин с 
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использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; соблюдать правила безопасного труда при 

проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научнопопулярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать 

получаемую информацию; объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; работать в 

группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень)  
11 КЛАСС  

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; владение системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); теории и законы 

(теория электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; сформированность умений использовать химическую 

символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашѐная известь, 
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негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); сформированность умений определять 

валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в 

соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества 102 (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определѐнному классу/группе соединений 

(простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции; сформированность умений характеризовать электронное 

строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные 

орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; сформированность умений характеризовать 

(описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих химических реакций; сформированность умения 

классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу 

реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления 

элементов, обратимости реакции, участию катализатора); сформированность умений 

составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращѐнные уравнения 

реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных неорганических веществ, распознавать опытным путѐм ионы, присутствующие 

в водных растворах неорганических веществ; сформированность умений раскрывать 

сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; сформированность умений объяснять зависимость 

скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения химического 

равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объѐмных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, теплового 

эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и 

сохранения энергии; сформированность умений соблюдать правила пользования 

химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов; сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 

на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат- и хлориданионы, на катион аммония, решение экспериментальных 

задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; сформированность умений 

критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников 
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(средства массовой коммуникации, Интернет и других); 103 сформированность умений 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах 

познания веществ и химических явлений; для слепых и слабовидящих обучающихся: 

умение использовать рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи 

химических формул 

 По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) 11класс 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, 

саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. 

Бэра), границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых 

в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, 

биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов 

экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде; понимание необходимости использования достижений современной 

биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 
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8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень)  

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности: - 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; - положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; - выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами 

их предупреждения и оказания первой помощи.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности: - 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов; - 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; - проводить 

самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

 По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности: - 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; - выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учѐтом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; - демонстрировать основные технические и тактические действия в 

игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной 

деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); - выполнять комплексы физических 

упражнений на развитие основных физических качеств, демонстрировать ежегодные 

приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

 По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности жизнедеятельности отражают: 
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1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

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

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

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

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

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

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

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

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

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

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

МКОУ «СОШ № 6».  

 Система оценки МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6» призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6» и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации,  

 основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО  МКОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №6» .  

Система оценки МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6» включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования ; 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки МКОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №6»  реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

-оценку предметных и метапредметных результатов; 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

-использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

-использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 
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 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО МКОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №6», которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

-овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 
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 Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 Предметные результаты освоения ООП СОО МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6»  с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в  приложении к 

ООП СОО или  в Положении, разработанном МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» самостоятельно.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 



 

37 

 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6». Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

II. Содержательный раздел      

2.1 Рабочие программы учебных предметов  

1.В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» предусмотрено непосредственное 

применение федеральных рабочих программ по предметам обязательной части учебного 

плана: «Русскому языку» (базовый уровень), «Литературе» (базовый уровень)   , 

«Истории» (базовый  уровень),  «Обществознанию» (базовый  уровень),  «Географии» 

(базовый уровень), «Основам безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень ). 

   По остальным предметам – «Родной язык русский», «Иностранный  язык(английский)» 

(базовый уровень ), «Математика» (базовый  уровень),   «Информатика» (базовый уровень 

), «Физика» (базовый  уровень),  «Химия» (базовый уровень ), «Биология» (базовый 

уровень ), «Физическая культура» (базовый уровень )  – разработаны рабочие программы 

на основе федеральных рабочих программ. Соблюдено требование к условию обеспечения 

содержания и планируемых результатов не ниже, чем в федеральных рабочих программах. 

Рабочие программы созданы с помощью конструктора рабочих программ на сайте 

«Единое содержание общего образования» и   с учетом   разработанного школьного 

Положения  о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

курсов. (Данные рабочие программы  содержатся в Приложении№1  к ООП СОО  и на 

школьном сайте) 

 

2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения участников 

образовательных отношений 

(Данные рабочие программы  содержатся в Приложении к ООП СОО №2 и на школьном 

сайте) 

№/п Название рабочей программы       Класс 

1.  Биология        11 

2.  Химия 11 

3.  География 11 
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4.  Основы православной культуры (эл.курс) 11 

5.  Основы правоведения(эл.курс) 11 

6.  Практикум по истории(эл.курс) 11 

7.  Практикум по решению математических задач(эл.курс) 11 

8.  Искусство устной и письменной речи(эл.курс) 11 

9.  Мировая художественная культура(эл.курс) 11 

10.  Компьютерная графика (эл.курс) 11 

11.  Практикум по физике(эл.курс) 11 

12.  Счастливый английский(эл.курс) 11 

13.  Биохимия(эл.курс) 11 

 

2.2.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:  

-содержание с указанием форм организации и видов деятельности. 

-планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, учебного модуля 

 - тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы курса внеурочной деятельности. 

 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий.  

(Данные рабочие программы  содержатся в Приложении к ООП СОО №3 ) 

 

 

 3.Программа развития  универсальных учебных действий. 

 3.1 Целевой раздел. 

 На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС 

СОО. 

 Развитие  системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня 

развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 
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собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 

. Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

. Программа развития УУД призвана обеспечить: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

-работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

3.2 Содержательный раздел. 

.Программа развития УУД у обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» содержит: 
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 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

        учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего  общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по учебным предметам  рабочие программы (далее - ФРП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

. Описание реализации требований развития  УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

. Русский язык и литература. 

 Развитие универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 

находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путем установления родовых и видовых 

смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании "н" и "нн" в словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учетом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 

текст; 
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 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта; 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса. 

. Развитие универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной 

лексики и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе 

русского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, 

аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского 

народа, одного из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

. Развитие универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
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 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оценивать достоверность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму ее представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

 овладеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

. Развитие универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

. Развитие универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
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 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев 

и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 Иностранный язык. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкций и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказываниях; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 
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 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

 Развитие  универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 



 

45 

 

 Развитие универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

 Математика и информатика. 

 Развитие универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 
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выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 

использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

 Развитие  универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по 

условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, 

использовать табличные базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

 Развитие универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме 

формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 

ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом 

новой информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

 Естественно-научные предметы. 

 Развитие  универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых 

законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к 

одному классу химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчета, абсолютно упругая деформация, моделей 

газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных 

и практических задач, применять модельные представления для выявления 

характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 



 

48 

 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния 

радиоактивности на живые организмы безопасности; представлений о 

рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, 

таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприемник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного 

применения в практической жизни. 

 Развитие  универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода 

малых колебаний математического маятника от параметров колебательной 

системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 

плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для 

изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация 

света, дисперсия света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также 

интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 
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 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твердого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение 

устойчивости твердого тела, имеющего площадь опоры. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественно-научных знаний, 

открытиях в современной науке; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов 

физики, химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественно-научного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 

естествознания; в ходе дискуссий о современной естественно-научной картине 

мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных 

источников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой природе", 

"Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

 Развитие  универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 



 

50 

 

выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 Общественно-научные предметы. 

 Развитие универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития, 

макроэкономических показателей и качества жизни, изменениями содержания 

парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 

России. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники социальной 

информации разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; 
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 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных 

явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, 

а также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной 

методологии социального познания. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов 

и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

 Развитие  универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 
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 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом 

общении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

 Развитие универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции. 

 Типовые задачи по формированию УУД 

1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для формирования познавательных учебных действий педагоги МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» применяют задачи, в ходе которых у обучающихся 

формируются умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

проводятся образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира: 

 методологические семинары; 

 образовательные экскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 
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школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследований, 

направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» на уровне среднего общего образования — открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций  города и региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать 

партнеров и способ поведения во время коммуникации, способствует 

освоению культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» используют задания: на учет позиции 

партнера; организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и 

отображение предметного содержания. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

проводятся образовательные события, позволяющие использовать различные формы 

коммуникации: комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории жизненных стратегий и т. п.; комплексные задачи, направленные на 

решение проблем местного сообщества; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» реализуются следующие 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 

 волонтерские акции и движения; 

 благотворительные акции и движения; 

 социальные проекты, выходящие за рамки образовательной организации. 

 

3.3. Организационный раздел. 

 Образовательное пространство МКОУ ―Средняя общеобразовательная школа 

№6» обеспечивает формирование УУД. Для этого в школе созданы следующие условия: 

 реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 



 

54 

 

 обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

 используются дистанционные формы получения образования как элемент 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, 

проектах. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

 

 Педагогические кадры МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» имеет 

необходимый уровень подготовки для реализации программы развития УУД, что  

включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 Категорийность составляет 88%, из них 75% установлена высшая 

квалификационная категория, 13% установлена первая квалификационная 

категория. Остальные педагогические работники(12%) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 В МКОУ ―Средняя общеобразовательная школа №6» осуществляется непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников через курсовую 

подготовку в соответствии с планом-графиком. В течение последних трех лет  Все 

педагоги(100%), работающие на  уровне среднего общего образования,  прошли 

курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

 Обязательным условиям успешного развития УУД  в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»относится создание методически единого пространства 

внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Также развитию коммуникативных УУД способствует получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных образовательной организации: 

 обучение в заочных и дистанционных школах и университетах, 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Для формирования регулятивных учебных действий в  МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» используются возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД 

представлен в таблице 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные Стартовая диагностика 

Входная диагностика 

Внешние диагностические работы 

Контрольные работы по предметам 

Комплексные работы по оценке сформированности 

познавательных УУД 

Комплексные работы для оценки функциональной грамотности 

Индивидуальный проект 

Контроль домашних заданий 



 

56 

 

Коммуникативные Индивидуальный проект 

Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 

Педагогическое наблюдение 

Регулятивные Тест-опросник «Определения уровня самооценки» (С.В. 

Ковалев) 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Опросник «Профессиональные намерения» 

 

 Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования  в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 УУД оцениваются в рамках специально 

организованных   модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка: 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы; 

 профессиональная проба. 

Профессиональная проба 

 Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из 

оптимальных способов организации профессионального самоопределения, в 

результате которого обучающиеся получают сведения об элементах деятельности 

различных специалистов, что позволяет узнать профессию изнутри, погрузиться в 

нее. 

 Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт той 

работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер 

данной работы его способностям и умениям. В ходе профессиональных проб 

учащимся сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности, моделируются различные элементы профессиональной 

деятельности, определяется уровень готовности учащихся к выполнению проб, 

обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

 Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-ознакомительный, 

подготовительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные 

задачи. 

 На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определению 

интересов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам 

профессиональной деятельности. Средством получения необходимой информации 

об учащихся являются анкеты и ознакомительная беседа. Полученная информация 

дает возможность определить состояние общей готовности учащегося к 

выполнению профессиональной пробы. 

 На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, 

направленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной 

деятельности, в которой предполагается проба. Учащиеся знакомятся с реальной 

деятельностью специалистов в ходе просмотра видеофильмов, бесед со 

специалистами, посещения предприятий, учреждений определенной трудовой 

деятельности по предполагаемой пробе. Кроме диагностической задачи, на данном 
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этапе решаются дидактические задачи по приобретению теоретических знаний. 

Этот этап предусматривает формирование у школьников представлений о данном 

виде деятельности, которую им предстоит выполнять в ходе профессиональной 

пробы. Полученные данные используются для определения уровня 

подготовленности школьников для выполнения пробы и при анализе результатов 

ее выполнения в целом. 

 Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и практических 

заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и 

орудий труда, а также ситуации проявления профессионально важных 

качеств специалиста. 

 Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. 

Каждый этап предполагает получение законченного продукта и 

профессиографическую часть – составление формулы данного элемента 

профессиональной деятельности, работу с профессиограммой и оценку за 

выполнение практических заданий данного этапа. На каждом практическом этапе 

учащиеся выполняют задания, требующие от них владения начальными 

профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве 

исполнителя. Задания выполняются на трех уровнях сложности.  

 Первый уровень сложности самый простой, исполнительский. Задания второго 

уровня сложности содержат элементы творческого характера, предусматривают 

внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. Задания третьего 

уровня сложности предполагают самостоятельную деятельность школьников – 

планирование, постановку промежуточных и конечных целей, принятие решения, 

анализ и самооценку результатов деятельности. Таким образом, третий уровень 

сложности предполагает самостоятельный поиск выхода из проблемной ситуации. 

 Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. 

Организуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли 

профессиональные намерения учащихся, какие трудности и сомнения они 

испытывали при выполнении пробы. При подведении итогов выполнения этапов 

или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие индивидуальные черты 

ученика, навыки и умения  позволили или не позволили ему выполнить задание на 

требуемом уровне, и дает необходимые рекомендации. 

 

 4. Программа коррекционной работы 

 (В  2023/24 уч.году на уровне среднего общего образования в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 нет обучающихся с ОВЗ ). 

Структура программы коррекционной работы: 

1.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования. 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных направлений работы. 

3. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учеников с ОВЗ, которое включает комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП СОО. 

4. Механизм взаимодействия, который предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинского  работника образовательной организации и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 
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5. Планируемые результаты  коррекционной работы. 

 

 4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования. 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности учеников, для  освоения и достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы СОО всеми обучающимися 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», а также для успешной социализации, 

профессионального самоопределения, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации, дифференциации образовательного процесса   и оказания 

психолого-педагогической поддержки. (Сопровождение школьников с ОВЗ проводится по 

рекомендациям ПМПК). 

Основные задачи программы коррекционной работы:  

• выявлять своевременно учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определить особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению ученикам с ограниченными 

возможностями здоровья программы среднего общего образования;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

ученикам с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 • реализация системы мероприятий по социальной адаптации учеников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.2.Перечень и содержание индивидуально -ориентированных направлений 

работы. 

 Данная программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-социально-педагогическое сопровождение ребенка, достижению 

обучающимися стандарта образования.  

Программа имеет подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 
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Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

школьников. 

К числу основных условий относятся: 

Разработка и реализация адаптационно-профилактических, развивающих и 

профориентационных программ, направленных на развитие эмоционально-регулятивной, 

познавательной и личностной сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии 

психологических процессов, межличностных взаимоотношений  (ученик-ученик), 

предпрофильную подготовку обучающихся.  

Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено 

посредством психологического сопровождения при осуществлении мониторинга. 

Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися имеющими 

трудности в обучении и поведении, сопровождение школьников с ОВЗ. 

Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, 

эмоционально-волевых и личностных процессов школьников. 

Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с 

трудностями в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе дальнейшего 

профиля обучения. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

Учет структуры и динамики психологического возраста и периодизация психологического 

развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития 

личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Комплексный, обеспечивающий учет психолого-медико-педагогических знаний о 

подростке, осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, 

взаимосвязь с семьей. 

Междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие подростка. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы:  

• Соблюдение интересов ученика. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах учащегося.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ученику и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  
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• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 • Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, групп). 

 Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

гимназии.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ученика. 

 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы.  

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6»» и является логическим продолжением программы коррекционной работы, 

разработанной для учащихся основной школы.  

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 

директор школы.   Текущий контроль возлагается на заместителей директора по учебно-

воспитательной работе.  

В реализации коррекционной программы задействованы: 

 • обучающиеся, • администрация школы, • педагог-психолог, • социальный педагог, • 

медицинский работник, • классные руководители, • учителя-предметники, • родители 

обучающихся (законные представители). 
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4.2.Перечень и содержание направлений работы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

учеников с ОВЗ, которое включает комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения ООП СОО. 

    Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса учащихся с особыми 

образовательными потребностями с учѐтом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума (ППк);  

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам;  

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку адаптированных 

программ);  

- организацию педагогического взаимодействия.  

Диагностическое направление  

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. В данном направлении 

разрабатывается программа изучения обучающегося различными специалистами. Педагог 

выявляет трудности, которые испытывает старшеклассник в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (педагогу-психологу, соц. педагогу и т.д.).  

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей;  

• изучение истории развития ребенка; 

• изучение работ ребенка;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• анализ материалов обследования;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования;  

• выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  
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• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

Диагностические методики познавательных, эмоционально-волевых и личностных 

процессов:  

-опросник Айзенка, «Тип мышления»,  

-«Тест интеллектуального потенциала»,  

-опросник Басса-Дарки,  

-опросник Филлипса, «Социометрия»,  

-тест на стрессоустойчивость.  

Коррекционное направление  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

и детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего 

образования направлено на обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

 Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 • уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

 • предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;  

• обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 • формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 • разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
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• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 • совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися 

по мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Педагогом –

психологом  с учетом особенностей обучающихся разрабатываются направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий.  

Формы занятий: 

- практическое (выполнение работ по инструкционным картам, схемам,  и  др.); 

- психогимнастика; 

- нейропсихологические упражнения и др. 

 Они направленны на формирование стрессоустойчивого поведения, преодоление 

неуверенности, моделирование возможных вариантов решения проблем различного 

характера (личностных, межличностных, социальных и т.д.). 

 Консультативное направление 

 Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к специалистам 

обращаются учителя, учащиеся, родители (законные представители). Консультативная 

работа может включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению.  

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

  Развивающее направление. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – 

направлена на формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении. Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Формы проведения занятий: 

- коммуникативные упражнения; 

- игровая терапия; 

- коллаж (на листах ватмана с помощью иллюстраций из старых журналов, символов, 

цитат создается образ заданного явления); 

- занятия с элементами тренинга. 

  Профилактическое направление  

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих 

программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление 

психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных 

осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности). 

Формы проведения занятий: 

- арт-терапия; 

- совместная деятельность по изготовлению тематических буклетов; 

- проведение тематических мероприятий (День борьбы со стрессом и др.); 

- знакомство с новыми техниками (техника «Я-высказывание» и др.) 

  Просветительско-образовательное направление 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
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представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Цель: повышение уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Формы работы: 

- лекция-диалог, то есть сообщение определенного предметного содержания и задавание 

по ходу его изложения вопросов с целью организации дискуссии среди родителей 

(законных представителей). 

- детско-родительские мероприятия: проводятся в форме игры с элементами тренинга 

- круглый стол с рамкой: это метод, который не только позволяет создать проблемную 

ситуацию у родителей(законных представителей)., но и дать возможность проявить 

активность тем, кто хочет это сделать. 

Профориентационное направление  

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения в МКОУ «СОШ №6»:  

-Обеспечить усвоение предметов программы среднего общего образования;  

-Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

-Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

МКОУ «СОШ №6» к дальнейшему обучению и освоению программ профессионального 

образования. Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную 

проблему как для учащихся, так и для их родителей (законных представителей). Впервые 

в жизни выпускникам предстоит совершить столь серьезный шаг, от которого во многом 

будет зависеть их судьба. Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда 

представляют условия труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели 

здоровья (хирургу приходится подолгу стоять, журналисту много ходить и уметь 

налаживать контакты с людьми и т.д.). Психолого-педагогическая поддержка делает 

процесс профессионального самоопределения обучающихся последовательным, 

осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных 

мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей.  

Результат педагогического руководства профессиональным самоопределением- 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия: 

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения;  

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности;   

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии;  
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4.Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки;  

5. Коррекция профессионального выбора;  

Техники профессионального консультирования:  

1. Беседа, интервью, анкетирование.  

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей.  

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения.  

4. Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д.  

Диагностические методики для профессионального самоопределения: ДДО, тест 

Холланда под редакцией Резапкиной Г.В., «Социальный интеллект». 

Формы проведения занятий: 

- мастер-класс (демонстрация учащимися своего мастерства в какой-либо области, во 

вступлении осуществляется яркая, эмоциональная презентация «мастера», продумывается 

предварительная реклама мероприятия); 

- профориентационные игры «Мир профессий будущего». 

Социально–педагогическое направление  

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям (законным представителям).  

Задачи: выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.); изучить 

теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. Совершенствовать коммуникативные 

формы поведения и навыки адекватного общения учащихся; развивать у родителей 

(законных представителей) навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. Социально-педагогическое сопровождение 

школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность его направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог  

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей учеников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Основными формами работы соц. педагога являются: занятия (внеурочные 

индивидуальные и групповые); беседы (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями (законными представителями), педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогами, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

4.3. Механизмы реализации программы 

Механизм взаимодействия, который предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинского работника образовательной 

организации и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребѐнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоционально волевой и личностной сфер ребѐнка. Социальное 

партнѐрство предусматривает: сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с общественным 

объединением инвалидов; сотрудничество с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащихся. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и служба сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям).  

 4.5.Требоваеия к условиям программы 

Условия реализации программы  
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ «СОШ №6» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; обеспечение психолого-

педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса). 

Детям-инвалидам и детям с ОВЗ в МКОУ «СОШ №6» предоставляется (при 

необходимости) обучение: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- при наличии медицинских показаний и соответствующих документов организация 

индивидуального обучения на дому;  

- при наличии рекомендаций ПМПК возможно обучение по адаптированным программам.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» осуществляется   специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МКОУ «СОШ №6»: психолог, соц. педагог, учителя-

предметники, мед. работник, классные руководители. 

 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения.  

 Учебные кабинеты, библиотека, объекты спорта, объекты для проведения 

практических занятий в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  №6» могут быть 

оборудованы (приспособлены) для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Спортивные залы школы расположены на 1 этаже.  Предоставляется доступ к 

оборудованию спортивного зала, предназначенного в том числе и для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: шведская стенка, скамья для отжима, маты, эспандеры, мячи, скакалки, обручи 

Спортивная площадка приспособлена для проведения занятий детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 В школе созданы условия для организации питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Пищеблок школы 

осуществляет производственную деятельность в полном объѐме 6 дней – с понедельника 

по субботу включительно. 

 Детям-инвалидам и детям с ОВЗ предоставляется бесплатное горячее питание. 
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 В рамках образовательного процесса осуществляется доступ обучающихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет. Официальный сайт МКОУ ««Средняя 

общеобразовательная школа  №6» оснащѐн версией для слабовидящих.  

 В Школе имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски.  

 Информационная база Школы оснащена:  

-электронной почтой;  

-локальной сетью;  

-выходом в Интернет;  

-функционирует официальный сайт. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в любой 

точке Школы посредством Wi-Fi, а также в компьютерных классах.  

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №6» действует система контент-фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для всех обучающихся и 

преподавателей закрыт. 

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является достижение каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и успеваемости 

обучающихся, требующих особого 

внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в 

обучении и поведении. 

 

Мониторинг познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной, 

мотивационной сферы 

обучающихся, особенностей 

межличностных взаимоотношений, 

коллективов 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по психологическому 

сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных  

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

Внутришкольные и районные семинары, 

работа совета профилактики и школьного 

ППк по проблемам детей с трудностями в 

обучении и поведении, обобщение 

опыта работы, методические 

портфолио. 
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внимания специалистов предупреждения 

возникновения проблем в обучении и 

поведении 

 

Кроме этого: 

• диагностические портреты учащихся (карты психолого-педагогической диагностики);  

• индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения учеников с ОВЗ;  

• составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий для 

успешного освоения образовательной программы обучающихся ; 

• построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося, успешная 

социально-психологическая адаптация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей ; 

• совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения учеников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Рабочая программа воспитания. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – Школа), обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  
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Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

      В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 

высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета 

духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Задачи воспитания обучающихся в Школе:   

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний).   

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие).  

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний.  

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.   

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность  

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
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российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

 труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей.  

  

1.3 . Целевые ориентиры результатов воспитания  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 Знающий и   любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении.  

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства.  

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  
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 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности.  

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание:  

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

 Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах художественной 

деятельности, искусстве.  

          Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

 Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.  

Трудовое воспитание  

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

 Проявляющий интерес к разным профессиям.  

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание:  

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  
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 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

Ценности научного познания:  

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

 Обладающий  первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании.  

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования.  

Гражданское воспитание:  

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей.  

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе.  

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально-значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание:  

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности).  

 Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков.  
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 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание:  

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.  

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание:  

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  
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 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание:  

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

 Участвующий в   практической   деятельности   экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания:  

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.   

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования.  

Гражданское воспитание:  

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном  и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

 Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду.  

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах).  
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Патриотическое воспитание:  

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

 Проявляющий  уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

 Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности.  

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание:  

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние.  

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование  культуры  здоровья  и  

эмоционального благополучия:  
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 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни.  

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья.  

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание:  

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда.  

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства.  

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание:  

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания:  

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учѐтом своих интересов, способностей, достижений.  
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 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России.  

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений.  

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 2.1 Уклад Школы  

 

Необходимость поиска новых путей эффективной организации воспитательного процесса 

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  во многом определяется 

состоянием системы образования. Наиболее важными качествами личности являются 

инициативные,  творчески мыслящие, умеющие принимать нестандартные решения, 

готовые обучаться в течение всей жизни люди.     

Наша школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и 

старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной 

организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

При построении Программы воспитания  обучающихся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  мы исходим из того, что естественной потребностью 

ребенка является желание пробовать что-то новое, потребность в успехе,  а если такового 

нет – возможность выбрать другое дело, где он будет лучшим. Таким образом, Программа 

воспитания  должна будет помогать созданию комфортной образовательной среды, где 

ребенок сможет почувствовать себя личностью, которая способна и добиться успеха в 

рамках образовательной системы. 

В нашей школе ребенок наиболее полно может реализовать свой потенциал, т.  к. на базе 

школы работают отделения Детской школы искусств № 2, Дом детского творчества, в 

рамках нацпроекта «Образование» создана «Точка роста», в шаговой доступности – 

физкультурно-оздоровительный комплекс, Детская школа искусств № 1. Поэтому вполне 

логично, что мы стремимся к интеграции учебной и внеучебной деятельности, т. е. 

стремимся создать условия, в которые позволят ученику удовлетворить свои потребности 

в самореализации.  

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения, волонтеров,  Дружина 

юного пожарного. Работает школьная музейная комната. Недавно создана первичная 

организация Российского движения школьников. 

Школьный детский коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни 

прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно 

занимаются спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или 

учебной деятельности. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в 

одной области способствуют комфортному существованию ученика в школьной среде, 

побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. 

Достижения конкретного ученика являются не только гордостью школы, но и объектом  

сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 



 

80 

 

Именно поэтому, мы стараемся разрабатывать такие формы деятельности, в которых 

любой ученик школы мог проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы 

включает в себя участие в конкурсах, фестивалях. Немаловажной частью программы 

воспитания является школьное самоуправление, где многие стараются «вырасти» из 

участника в организатора, готовы принимать активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Основные направления работы педагогов – развитие у обучающихся мотивации к 

познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие личности ребенка; 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование  и 

закрепление  традиций  школы. 

Процесс воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» являются: 

- ключевые общешкольные дела, связанные с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное меж классное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги:  

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;  
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 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы 

и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию.  

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.   

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия,  

составляющие основу воспитательной системы Школы:  

 Акции, посвящѐнные значимым датам страны.  

 Церемонии посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники.  

 КТД «Новогодний переполох».  

 День школьного самоуправления (проф. пробы).  

 Праздник «Прощание с начальной школой».  

 Праздник  Последнего звонка.  

 Праздник День Знаний  

 Праздник День Победы  

 Торжественная церемония вручения аттестатов.  

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба.  

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включѐнных в систему 

воспитательной деятельности:  

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»».  

Исходя из вышесказанного, процесс воспитания в школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:   

– Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

так же при нахождении его в образовательной организации;  

– Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

– Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и нешаблонности воспитания 

как условия его эффективности;  

– Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего  

– образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

– Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  
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– Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала;  

– Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми;  

– Психологическая  комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

– Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д;  

  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности   

 2.2.1. Основные школьные дела  

Ключевые дела – это главные традиционные школьные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников, которые планируются, готовятся, проводятся 

совместно педагогами и детьми. Каждое ключевое дело совместно анализируется. 

Ключевое дело включает в себя большую часть школьников и взрослых, способствуя их 

общению, ответственности, взаимопониманию, отношению к данному делу, умению 

видеть вклад каждого в подготовку и проведение ключевого дела.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

 На внешкольном уровне:  

• Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами социально-значимые проекты, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума микрорайона МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (акции «Письмо ветерану», «Свеча памяти»,  «Твори 

добро», «Подари книгу», «Чистый двор», «Бумажный бум», «Мы помним! Мы 

гордимся!», Военно-спортивная игра «Зарница»)  

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов, 

знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы. («День Знаний» - 

традиционный общешкольный праздник, состоящий  из торжественной линейки и серии 

тематических классных часов; «Учитель, перед именем твоим …» - концертная программа 

для учителей, КТД «Новогодний переполох»  - это коллективное творческое дело состоит 

из нескольких блоков (конкурс «Новогодняя игрушка», конкурс рисунков и газет «Мы 

рисуем Новый год», новогодние утренники, огоньки для учащихся), в котором принимают 

участие все обучающиеся, педагоги и родители; цикл дел, посвящѐнных Дню Победы - 

участие обучающихся в акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков 

«Я помню, я горжусь...»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной...»; уроки мужества, 
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направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, 

уважения к ветеранам).  

 торжественные  церемонии  посвящения,  связанные  с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей 

(«Праздник  первоклассника», «Прощание с Азбукой»)  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие и повышения имиджа школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. ( 

«День отличника», Линейка для 5-8 классов по окончании учебного года).  

На уровне классов:   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;    

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.   

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

2.2.2. Классное руководство  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своѐ место в жизни. Осуществляя работу с классом, педагог организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.   

Работа с классным коллективом:   

– инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

– организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;   

– проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;   

– сплочение коллектива класса через игры на сплочение и командообразование; 

туристические походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

– выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с учащимися:  

– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным 

педагогом.   

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

– индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио (карту достижений), в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем анализируют свои успехи и неудачи;  

– работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учѐта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ;  

– коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.   

Работа с учителями, преподающими в классе:   

– регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;   

– посещение учебных занятий;  

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;   

– привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;   
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– привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;   

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МКОУ «СОШ № 6»  и решении вопросов воспитания и обучения их детей;   

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей в 

общешкольном родительском комитете и Совете отцов;  

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы;  

– индивидуальное консультирование - по личному запросу;  

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.   

2.2.3. Урочная деятельность  

Реализация педагогами МКОУ «СОШ № 6» г. Кирова Калужской области 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

– установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;   

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;   

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей);   

– использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– организацию наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;   
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– использование технологии развивающего обучения и проблемного обучения, 

которое способствует развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и исследовательские проекты, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;   

– получение новых знаний благодаря совместным усилиям школьника и педагога. 

При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль 

учителя за усвоением знаний обучающегося, а как диалог личности с личностью, чтобы 

задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через 

них саму жизнь;  

– создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что позволяет создать 

условия для реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время»;  

– развитие у обучающихся умения сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.   

– тематическое планирование каждый учитель составляет с учетом программы 

воспитания.  

2.2.4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;   

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;   

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

– поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Все узнаю, все смогу», «Занимательная 

грамматика», «Финансовая грамотность».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
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школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Юный художник», 

«Волшебная кисточка», «Волшебный карандаш».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Риторика», «Тропинка к своему Я», «Цветной мир», «Мы – твои друзья».   

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы дополнительного образования 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда:  

«Подвигу – память», «Школа безопасности».   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: «Волейбол», «Разговор о правильном питании», «Спортивная гимнастика».  

2.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

 Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:  

 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;   

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. родительская приемная на официальном сайте школы.   

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;   

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.   

 2.2.6. Самоуправление  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом:    

На уровне школы:   

 через деятельность Совета актива, объединяющего учащихся 5-11 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность совета актива осуществляется через 

реализацию следующих функций:  

 участие  в  планировании  работы  и  анализе 

 проведенных общешкольных дел, акций, соревнований «День здоровья», акция 

«Бумажный бум», «Новогодний  переполох», «А, ну-ка, девочки!», «Богатырские 

забавы»;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,  

распределение поручений по их проведению (концертная программа «Учитель, перед 

именем твоим …», «Новогодний  переполох», «Последний звонок») 

 организация и контроль дежурства по школе;   

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся;  

 привлечение обучающихся к участию в научно-практических конференциях,  

 предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих                     

конкурсах.   

На уровне классов:   

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;   

 через деятельность Активов классов, отвечающих за различные направления 

работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: планирование и анализ 

общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;   

 организация дежурства по классу и школе;   

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

   представление кандидатур обучающихся для награждения.  

На индивидуальном уровне:   

 через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел;  

 участие в работе органов самоуправления класса и школы;   

 участие в дежурстве по классу и школе; участие в работе по организации 

соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.   

2.2.7. Профориентация  

 Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по направлению  
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«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных  проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но  и  непрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  Эта работа осуществляется через:   

– циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;   

– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;   

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;   

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;   

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим  профессиям  и  направлениям образования;   

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков;   

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;   

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

2.2.8. Профилактика правонарушений и социально-негативных явлений 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:   

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности;  

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения;  

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестировании;  

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации;  

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;    

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО МВД России 

"Кировский", МО МВД России "Кировский", ПНД;  

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики;  
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 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся;  

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского 

проекта «Здоровая Россия – общее дело»;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;  

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.).  

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т.ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики;  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с обучающимися с девиантным поведением, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»);  

 профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, 

а также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно);  

 реализация школьной программы «Легче предупредить»;  

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования;  

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

2.2.9. Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами Школы;  
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии на предприятия г. Кирова и Калужской области, экскурсионные поездки 

в другие города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 посещение учреждений культуры г. Кирова и Калужской области;   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

2.2.10. Организация предметно-пространственной среды  

        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьеров школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрешения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин  определенного художественного стиля, 

знакомящих школьников с разнообразием эстетического осмысления мира: фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свою фантазию 

и творческие способности, создающие повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, собраний, 

конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредствам элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.   

2.2.11. Социальное партнѐрство  

  Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:   

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
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дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.);  

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  

Социальными партнерами МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» являются:  

1. АО «Кировская керамика»;  

2. Кировская межрайонная прокуратура;   

3. Межрайонная ИФНС № 4 по Калужской области 

4. ГБУ «МФЦ Кировского МР КО» 

5. МКДОУ Детский сад №4 «Ромашка» 

6. ПОУ «Кировская АШ ДОСААФ России» 

7. ООО «КЗ-МедТехУслуги» 

8. ПО «Кировские электрические сети» 

9. МКОУ ДО «Дом детского творчества»  

10. ГКОУКО «Кировская школа-интернат» 

11. ГБПОУ КО «КИПК им. А.П. Чурилина 

12. ООО «Зеленые линии» 

13. ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района» 

 

2.2.12. Детские общественные объединения, волонтерство 

 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – 

Совет РДДМ, Совет старшеклассников –  подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
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получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

2.2.13. Школьные медиа 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» функционирует школьный 

медиацентр, в составе которого: школьная газета «Полдень XXI век» (электронная и 

бумажная версия), группа «ВКонтакте», Телеграмм-канал. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

   разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

   школьная газета, на страницах которой  размещаются материалы о мероприятиях, 

проводимых в школе; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  школьное интернет-сообщество РДДМ - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
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информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение  

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации:  

 

Должность Кол

-во  

Функционал 

Директор   1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся.  

Зам  директора 

по  УВР  

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска».  

Зам.  директора 

по  

ВР  

  

1 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана.   

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации.  

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтѐрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, школьного спортивного клуба.  

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 
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Советник 

директора 

 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями, обеспечивает вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность и социальную активность по 

основным направлениям воспитания. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями).  

Является куратором случая: организует разработку КИПРов 

(при наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает 

их реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные занятия 

с учащимися, состоящими на различных видах учѐта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию и др. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

7 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

20 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

24 Реализует воспитательный  потенциал  урока. 

  3.2  Нормативно-методическое обеспечение  

 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами:  

– Положение о классном руководстве.  

– Положение о социально-психологической службе.  

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

– Положение о Родительском совете.  

– Положение об Управляющем совете.  
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– Положение об ученическом самоуправлении.  

– Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров.  

– Положение о физкультурно-спортивном клубе.  

– Положение о внешнем виде учащихся.  

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.   

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

– Планы воспитательной работы классных руководителей.  

– План работы социально-психологической службы.  

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.   

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарѐнных, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия:  

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ  

Разработаны адаптированные  основные  

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. Педагогом-

психологом проводятся регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия.  

Обучение, при необходимости, осуществляется  

индивидуально на дому.  

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы).  

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ).  

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением  

Социально-психологическое сопровождение.  

Организация педагогической поддержки.  

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога.  

Коррекционно-развивающие  групповые  и индивидуальные 

занятия.  

Помощь в решении семейных и бытовых проблем.  

Одаренные дети  Консультации педагога-психолога.  

Психолого-педагогическое сопровождение.  

  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с  

 окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на:  

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся;  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы;  

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур;  

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.;  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды;  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм- либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную  презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

  

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
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планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);  

– распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи 

проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга 

уровня сформированности личностных результатов по направлениям воспитания 

согласно заданных целевых ориентиров и онлайн мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся.  

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 

результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 

педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в 

режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 

года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 

индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего 

учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне 

классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по 

устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

Школы.   

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: насколько 

сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых в соответствии с модулями данной программы.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского 

совета школы, Школьного парламента.   

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической 



 

100 

 

обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Школьного 

парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.   

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:  

 проводимых основных школьных дел;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 реализации потенциала социального партнѐрства.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта,  составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе 

при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе.  

III. Организационный раздел 

 

3.1Учебный план среднего общего образования на 2023/2024 уч.г (11класс) 

Учебный план среднего общего образования  

 (11 класс )  

на  2023 – 2024 учебный год 

Пояснительная записка  

1. Общие положения 

 

  1.1.  Учебный план среднего общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и предметов части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.2. Учебный план среднего общего образования разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273 - ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 11.12.2020 года); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (до 01.01.2022). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16-з размещена в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

       1.3. Максимальное количество часов в неделю: 

• XI классы - 34 учебные недели (в зависимости от сроков проведения 

государственной итоговой аттестации). 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся: 

 - в 11-х  классах - 37 час. (не более 7 уроков в день). 

 продолжительность урока для всех классов средней школы - 45 минут. 

1.4.Учебный процесс организован по полугодиям. 

1.5.Учебный план  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» обеспечивает 

преподавание и изучение предметов на государственном русском языке Российской 

Федерации. 

1.6. Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной пятибалльной 

системе. 

Итоговая и промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация (полугодовая, годовая). 

Полугодовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме 

административных контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.,  и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»:  

-в 11 классах по всем предметам и курсам учебного плана формой промежуточной 

аттестации является положительная годовая отметка, выставленная как среднее 

арифметическое по правилам математического округления четвертных (полугодовых) 

отметок.. 

Срок проведения промежуточной аттестации в конце года в 10 -11кл. с 26.04.24г.-

19.05.24г.  

    Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким  учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://fgosreestr.ru/
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительной  причины, признаются 

академической задолженностью 

  Итоговая аттестация 

 Освоение образовательных программ среднего  общего образования    завершается    

обязательной    государственной   (итоговой)    аттестацией обучающихся. Федеральный 

Закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» указывает на 

необходимость проведения  промежуточной (ст.58) и итоговой аттестации (ст.59).  . 

   Государственная   (итоговая)    аттестация   проводится в  сроки,   установленные   

приказами Министерства образования и науки РФ.  

 

  2. Содержание учебного плана 

2.1.  В 11 классе обучающиеся продолжают обучение   по учебному плану универсального 

профиля. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном  плане  на базовом 

уровне. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

      УМК учебников  для предметов: 

-    И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Информатика ( базовый  уровень)-10,11 классы 

 -Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е.  Алгебра и начала анализа л.,11 классы 

(баз.. уровень);  

-Л.С.Атанасян, Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 кл. (баз. . уровень); 

-Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / под ред. В.И.Николаева, В.И. Парфентьевой 

Физика 10 кл.,11кл.,(баз. уровень). 

-  учебник- авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык.10-11 кл. (в 2-х частях)  (базовый уровень) 

  - учебник- авт Лебедев Ю.В., Литература в 2-х частях (10класс), 11 класс –под редакцией 

В.П.Журавлева,авт., Михайлов О.Н, Шайтанов И.О. в 2-х частях) 

-Иностранный язык (английский язык)- учебник- авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  и 

др.(11классы) 

История- 10кл,11 класс-учебник авт.- Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. История России (базовый уровень)  (в 3 частях). ;  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искандерова А.А. История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый уровень) 10,11 классы. 

Обществознание- учебник авт. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.  и др./   

Под ред. Боголюбова Л.Н.,  Лазебниковой А.Ю  Обществознание (базовый уровень) 10 

класс.,11класс. 

  Основы безопасности жизнедеятельности- (учебник-  авт. Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс (базовый уровень). 

Физическая культура- учебник –авт. ,Лях В.И.(10-11 классы) 

    

Учебный план универсального профиля (11 класс) 

Универсальный профиль ориентирован,  в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки других профилей. Универсальный профиль позволяет 

ограничиться БАЗОВЫМ УРОВНЕМ изучения предметов. 

-Предметная область «Русский язык и литература», включает  учебные предметы 

«Русский язык» и  «Литература» (базовый уровень) в универсальном профиле(11 класс). 

«Русский язык» изучается по 2ч в неделю(11 класс),  

Из  части, формируемой участниками  образовательных отношений на  «Русский язык» 

выделен  дополнительно   1 час,   с целью более эффективной подготовки  обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, учебник- авт. Гольцова Н.Г. 10-

11кл. в 2-х частях,  



 

103 

 

«Литература –по 3 ч в неделю»(11 классы) 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включает «Родной 

язык(русский)», (базовый уровень) (11 классы),по 1 ч в неделю.  

- Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень)-универсальный  профиль(11 класс). Математика( 5 

часов в неделю) включает 2 предмета: «Алгебра и начало анализа»-3часа  в неделю  и 

«Геометрия» по 2 ч. в неделю.  

«Информатика» (базовый уровень) -универсальный  профиль(11 класс)по 1 часу в неделю. 

-Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет 

«Иностранный язык (англ .яз)» (базовый  уровень) в универсальном(11 класс)  по 3 часа в 

неделю.  

Предметная область «Естественные науки» включают предмет «Физика» - по 2 

часа в неделю.   

- Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: 

«История»(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень) (11 класс).«История» 

-по 2 часа в неделю, «Обществознание» - по 2 часа  в неделю. 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности включает предметы: ««Физическая культура» - по 2 часа,(11 

классы),   ОБЖ- по 1 часу в неделю,(11 класс).  

По запросу  обучающихся и их родителей (законных представителей) были  выделены 

часы на дополнительные учебные предметы и элективные учебные курсы: 

Предметы: 

 Химия10-11 классы-  ( учебник- Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  (базовый 

уровень)-  класс.,11 класс)  1 час в  неделю в каждом классе. 

Биология-10-11 классы,  (11кл.,базовый уровень)-  по 1 часу в неделю в каждом классе, 

учебник - Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. / Под ред. Пасечника В.В. 

География(10-11 классы),учебник –авт.Гладкий Ю.Н, Николина В.В. География (базовый) 

уровень 1 час в неделю, Астрономия -1ч в неделю (10класс) 

Изучение элективных учебных  курсов  обеспечивает    удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся. 

11классы( универсальный профиль)-10 элективных курсов: Основы православной 

культуры, Основы правоведения, Практикум по истории, Практикум по решению 

математических задач, Культура речи,   Мировая художественная культура, 

Компьютерная графика, Практикум по решению физических задач, Функциональная 

грамотность, Биохимия. 

                                                                      
                                       Учебный план на уровне среднего общего образования   

Универсальный  профиль  

для 11 класса  на основе ФГОС СОО  

на  2023 – 2024 учебный год 

Предметная область Учебные предметы 

XI класс(32уч.н) 

2023-24 уч.г. 
всего 

Обязательная часть 

Базовый 

уровень 

Углуб

ленны

й 

уровен

ь 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2(68)  68 

Литература 3(102)  1026 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1(34)  34 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170)  170 

Информатика 1(34)  34 
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Иностранные 

языки 
Иностранный язык  

(английский)  
3(102)  102 

Естественные науки  Физика 2(68)  68 

Общественные 

 науки 

История 2(68)  68 

Обществознание 2(68)  68 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2(68)  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1(34)  34 

Итого часов  учебных занятий: 

                  

24ч(816ч) 

 

816ч 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
13(442ч) 442ч 

 

Химия  1(34) 34 

Биология 1(34) 34 

География 1(34) 34 

Основы православной культуры (ЭУК) 1(34) 
34 

Основы правоведения(ЭУК) 1(34) 34 

Практикум по истории(ЭУК) 1(34) 34 

Практикум по решению математических 

задач(ЭУК) 
1(34) 34 

Искусство устной и письменной 

речи(ЭУК) 
1(34) 34 

 Мировая художественная культура (ЭУК) 1(34) 34 

 Компьютерная графика(ЭУК) 1(34) 34 

 Практикум по решению  физических 

задач(ЭУК) 
1(34) 34 

  Функциональная грамотность(ЭУК) 1(34) 34 

 «Биохимия» (ЭУК) 1(34) 34 

Итого в неделю/год: 37 (1258ч) 1258ч 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 
37(1258) 1258 

 

                   3.2. Календарный учебный график. 

3.2.1. Организация образовательной деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» на уровне среднего общего образования  осуществляется по полугодиям .  

3.2.2. Учебный год в образовательной организации заканчивается  в мае. Для 11 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

3.2.3. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6»предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. 

3.2.4. Продолжительность урока -45 минут. 

3.2.5. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.  



 

105 

 

3.2.6.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  не 

менее 20  минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

3.2.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

3.2.8 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков. 

3.2.9. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра.  

3.2.10.  Между началом элективных (дополнительных) занятий и последним уроком 

перерыв не менее 20 минут. 

3.2.11. Календарный учебный график МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений и   определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Календарный учебный график  является приложением к ООП СОО и размещѐн на 

школьном сайте.(см.Приложение  №4) 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность 

МКОУ « Средняя общеобразовательная школа №6», направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

3.3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

3.3.3. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП 

СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

"Российского движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки,  ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования). 

3.3.4. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией в  соответствии 

с планом внеурочной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№6» 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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3.3.5. . Общий объем внеурочной деятельности не  превышает 10 часов в неделю. 

3.3.6. Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

3.4План внеурочной деятельности является приложением к ООП СОО и размещѐн 

на школьном сайте (см. Приложение №5) 

26. Календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
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Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
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6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

IV. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 



 

109 

 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
 

 №  Наименование организации (юридического 

лица), участвующей в реализации сетевой 

образовательной программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

 Кировская ДШИ №1,2  Кружковая работа Тематические 

праздники Исследовательская 

деятельность Творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

 МКУ «СШОР «Лидер»  Занятия обучающихся в спортивных 

секциях Спортивные соревнования 

 МКОУДО «Дом детского  творчества» Кружковая работа, тематические 

праздники, творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

 ГКУ ЦЗН Кировского района  Информационное сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

Профориентационные встречи-

беседы. Участие в 

профориентационных мероприятиях 

 Городская библиотека  Информационное сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

Встречи-беседы Участие в 

мероприятиях 

 КДН и ЗП, ПДН ОВД (в рамках 

профилактической работы по 

Совместная профилактическая 

работа по правонарушениям 
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правонарушениям) 

 Пожарно-спасательная часть № 40 ФГКУ «7 

ОФПС по Калужской области, МЧС 

Экскурсии Совместная профилактическая 

работ 

 

 

 

 4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Для обеспечения реализации программы  среднего  общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 88% педагогов, работающих на уровне среднего  общего 

образования, имеют первую и высшую квалификационные категории.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

ее реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

 Школа отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим над созданием 

единой информационно-образовательной среды. Педагоги школы остро реагируют на 

изменения в сфере образования, изучают новейшие образовательные технологии, внедряя 

их в практику работы. Для этого они овладевают информационными и другими 

эффективными технологиями (проектно-исследовательской, деятельностной, 

интегративной и т.п.), методически грамотно используют ресурсы инновационной 

образовательной среды школы. Формы методической работы с кадрами: внутришкольные 

курсы повышения квалификации в течение года, участие в работе творческих групп (в 

рамках городского опорного учреждения), самообразование, методические недели и 

конференции, круглые столы, педагогические советы. В целях развития педагогического 

мастерства и овладения инновационными технологиями учителя школы принимают 

участие в методических мероприятиях различного уровня. 
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Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

 

 

Квалификационная 

категория (%) 

 

Педагогические 

работники 

     100% 12% 

 

88% 

Руководящие работники 100%  100% 

 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» укомплектована вспомогательным    

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. В МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» ежегодно составляется план-график, включающий 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. При этом используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию.  

  Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре,  на курсах повышения квалификации; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др.  

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
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 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

План-график 

аттестации педагогических работников МКОУ «СОШ №6» с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности/ 

квалификационную категорию на 2023-24 уч.г 

 

№п/п Фамилия, 

имя,отчество 

Занимаемая 

должность 

Дата 

проведения 

аттестации 

              Соответствие занимаемой должности 

1 Янченко Ольга 

Николаевна 

Учитель английского 

языка 

Сентябрь 2023г. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО : 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего  

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Повышение квалификации педагогических работников МКОУ «СОШ №6»                                                                

(см.таблицу) 
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№/ 

п 

ФИО Дата 

рождения 

Категория Курсы ПК  

 Титова Елена 

Петровна - зам. 

директора по 

УВР (учитель 

англ. языка) 

21.05.1964 Соответствие 

2021г. 

Современный менеджмент в образовании как система 

управлениями ресурсами 

25.02.2021 

Введение обновлѐнных федеральных стандартов общего 

образования :управленческий аспект, 2023г.  

 

 Зарецкая Анна 

Евгеньевна 

06.07.1974 Высшая 

2022г. 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

2021г. 

 Захарова Елена 

Васильевна 

23.03.1970 Высшая 

2020г. 

Современные технологии развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Информатика» 

2020г. 

 Иванова Диана 

Владимировна 

14.02.1980 Первая 

2020г. 

Особенности реализации обновлѐнных ФГОС 

2022г. 

 Мишонкова 

Светлана 

Николаевна 

17.04.1984 Высшая 

2021 

Особенности реализации обновлѐнных ФГОС 

2022г. 

 Полякова 

Татьяна 

Станиславовна 

08.11.1974 Высшая 

2022г. 

Особенности реализации обновлѐнных ФГОС 

2022г. 



 

 

 Ромахина 

Ольга 

Анатольевна 

03.11.1965 Высшая 

2020г. 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

2021г. 

 Сухорукова 

Наталья 

Львовна 

01.10.1969 Высшая 

2020г. 

Технологии активного обучения и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС 

2019г. 

 

 Сычев Павел 

Валерьевич 

01.05.1993 Соответствие 

2022г. 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

ОБЖ и преподавателя-организатора ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2020г. 

 Якушина Елена 

Владимировна 

01.11.1959 Высшая 

2021г. 

Актуальные вопросы обучения истории, обществознанию и 

географии» 

2019г. 

 Янченко Ольга 

Николаевна 

18.10.1986 нет Лингводидактические и прагматические основы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательной организации в 

рамках ФГОС» 

2021г. 

 Тарасова Ольга 

Олеговна 

08.02.1972г Высшая 

2020г. 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя в 

условиях реализации ФГОС» 

2022г. 
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Организация методической работы 

 

Работа по методическому сопровождению ФГОС СОО осуществляется   на уровне школы 

(педагогический и методический совет), методического объединения учителей, на уровне 

рабочей группы, индивидуальной работы. 

 Цель Мероприятие Сроки Результаты 

Подготовительная работа 

1 

Семинары, 

проводимые ГАОУ 

ДПО «КГИМО» 

В течение учебного 

года 

Семинары, 

проводимые 

ГАОУ ДПО 

«КГИМО» 

В течение учебного 

года 

 Заседания Рабочей 

группы по введению 

ФГОС ООО 

(протоколы) 

2 

Обеспечение 

обучающихся 

учебниками по 

ФГОС СОО 

Заказ учебников в 

соответствии с новыми 

требованиями 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2023г. 

Февраль-май 

2024 

 

 

 

Обеспечение 

обучающихся 

учебниками по 

ФГОС СОО 

3 

Методическая 

подготовка 

методических 

объединений к 

работе по ФГОС 

СОО 

Проведение 

тематических   

заседаний 

По плану  МО Формирование 

методической 

компетентности 

членов коллектива 

4 

Изучение 

требований к 

рабочим 

программам по 

обновлѐнным 

ФГОС СОО 

 

Подготовка рабочих 

программ к новому 

учебному году в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

Июнь-август  

2023 г 

Подготовка 

программ в 

соответствии с 

новыми 

тенденциями 

Этап реализации ФГОС СОО 

5 

Подготовка 

рабочих программ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Представление рабочих 

программ для 

экспертизы на уровне 

МО   

Июнь, август 

2023 г. 

Экспертиза рабочих 

программ 



 

 

6 

Повышение 

квалификации 

учителей-

предметников 

Прохождение курсовой 

подготовки, участие в 

семинарах, 

практикумах, мастер-

классах 

в течение года 

по плану 

ИМЦ 

повышение 

методической 

подготовки 

учителей 

7 

Повышение 

квалификации 

учителей-

предметников по 

вопросам 

реализации ФГОС 

Консультации с зам. 

директора и 

руководителями МО 

по запросам разрешение 

методических 

проблем 

8 

Совещание при 

зам. по ВР 

«Мониторинг 

эффективности 

реализации 

программы 

воспитания  

Совещание Май-июнь 

2024г. 

Справка 

 

4.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего  общего 

образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего  общего 

образования МКОУ «СОШ №6» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг,— на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников образовательного учреждения с учетом муниципальных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;                                                
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• 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 бюджета  муниципального района г.Киров и 

Кировский район 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом                              

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации( выборного органа первичной профсоюзной организации). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

4.3 Материально-технические условия реализации ООП СОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

  безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных  
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сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

  Материально-технические условия образовательной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС СОО, лицензионным требованиям и условиям Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1490 "О лицензировании образовательной 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) , в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении обще-образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также                              

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

Информация об оснащении учебных кабинетов 

Кабинет Название кабинета Оснащение В наличии Требует

ся  

№5 Кабинет музыки  Музыкальное 

оборудование 

+ - 

№12 Кабинет географии ноутбук 

принтер 

проектор 

интерактивная доска 

документ-камера 

+ 

- 

+ 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

№13 Кабинет биологии Ноутбук 

принтер 

проектор 

+ 

- 

+ 

 

+ 



 

 

№ 14 Кабинет технологии Ноутбук 

принтер 

проектор 

+ 

- 

+ 

 

+ 

№15 Кабинет информатики Компьютер (учителя) 

Компьютеры – 15 шт.  

принтер 

проектор 

интерактивная доска 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

№ 16 Кабинет физикКабинет физики  Ноутбук 

принтер 

ноутбук  

13 нетбуков 

Проектор 

«Цифровая лаборатория» 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

№18,19,20, 

21 

Кабинет математики Ноутбук 

Принтер 

ноутбук 

проектор 

интерактивная доска  

+ 

- 

+ 

+ 

1шт  

 

4шт 

 

 

3шт 

№ 23,42 Кабинет истории и 

обществознания 

Ноутбук 

принтер 

интерактивная доска 

Система интерактивного 

голосования 

+ 

- 

+ 

- 

- 

2шт 

 

2шт 

 

№ 43,47 Кабинет английского 

языка 

Ноутбук 

принтер 

проектор 

Система интерактивного 

голосования 

+ 

+ 

+ 

- 

 

2шт 

1шт 

1шт 

№ 44,45,46 Кабинет русского 

языка и литературы 

Ноутбук 

Проектор 

+ 

1шт 

 

2шт 



 

 

Принтер 1шт 2шт 

№ 47 Кабинет ИЗО Ноутбук 

принтер 

проектор 

интерактивная доска 

графический планшет 

 

+ 

 

+ 

+ 

- 

- 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Библиотека  принтер 

ноутбук  

компьютеры для уч-ся 

(3шт) 

сканер 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

 

+ 

 

Спортивный 

зал 

 Ноутбук(2шт) +  

 

 

                                                                

 

Наименование объекта 

 

 

Площадь 

 

Количество единиц ценного оборудования 

 

 

 

Столовая 

 

 

 

158,6 м2 

1. Шкаф жароварочный – 1шт. 

2. Котел (титан) – 1 шт. 

3. Электрическая сковорода-2 шт. 

4. Шкаф ШХР- 1 шт. 

5. Машина протирочная- 1 шт. 

6. Мармид для 1 и 2 блюд- 2 шт. 

7. Аппарат для нагрева воды- 1 шт. 

8. Кипятильник с регулятором- 1 шт. 

9. Плита- 2 шт. 

10. Холодильник- 1 шт. 

11. Морозильная камера- 1 шт. 

Итого: 14 шт. 



 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

175,7 м2 

1. Ноутбук- 2 шт. 

2. Микрофон- 2 шт. 

3. пианино Yamaha YDP 135R- 1 шт. 

4. Лазерная установка- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- 1 шт. 

6. Мультимедийный проектор- 1 шт. 

7. Экран на штативе- 1 шт. 

8. активный микшерный пульт- 1 шт. 

9. Акустическая система- 1 шт. 

Итого: 11 шт. 

 

 

Библиотека 

 

 

71,7 м2 

1. Ноутбук- 1 шт. 

2. Сканер- 1 шт. 

3. Компьютер- 2 шт. 

4. Принтер- 1 шт. 

Итого: 5 шт. 

 

 

Спортивный зал 

(большой) 

 

 

269,6 м2 

1. Шведская стенка- 9 шт. 

2. Брусья гимнастические- 1 шт. 

3. Щиты баскетбольные- 4 шт. 

4. Лавка гимнастическая- 4 шт. 

5. Конь гимнастический- 1 шт. 

6. Щиты баскетбольные с кольцами- 4 шт. 

7. Сетка волейбольная- 2 шт. 

8. Стенка гимнастическая- 1 шт. 

9. Канаты- 2 шт. 

10. Перекладины подвесные- 4 шт. 

11. Перекладины разновысотные- 1 шт. 

12. Конь гимнастический- 1 шт. 

13. Козел гимнастический- 1 шт. 

14. Матрац гимнастический- 15 шт. 

15. Мостик подкидной-2 шт. 

16. Мячи баскетбольные- 9 шт. 

17. Мячи волейбольные- 24 шт. 



 

 

18. Мячи набивные- 8 шт. 

19. Теннисный стол- 2 шт. 

20. Ракетки теннисные- 4 шт. 

21. Сетка теннисная- 2 шт. 

22. Стойки и планки для прыжков в высоту- 1 шт. 

23. Секундомеры- 2 шт. 

24. Скакалки- 30 шт. 

25. Мячи малые для метания- 10 шт. 

26.Гранаты для метания- 4 шт. 

27. Комплекты лыжные (лыжи, палки,ботинки)- 51 

шт. 

28. Обручи- 15 шт. 

29. Палатки туристические- 7 шт. 

30. Мешки спальные- 7 шт. 

31. Рюкзаки туристические- 3 шт. 

33. Перекладина- 1 шт. 

34. Бревно- 1 шт. 

Итого: 233 шт. 

Спортивный зал 

(малый) 

104, 8 м2 1. Шведская стенка- 4 шт. 

2. Лавка гимнастическая- 2 шт. 

Итого: 6 шт. 

 

 

 

Медицинский кабинет 

 

 

 

32,4 м2 

1. Компьютер- 1 шт. 

2. Ингалятор «Вулкан»- 1 шт. 

3. Холодильник- 1 шт. 

4. Осветит. Таблица- 1 шт. 

5. Велотренажер- 1 шт. 

6. Зрительный вестибулярный тренажер-1 шт. . 

7. Ширма двухсекционная- 1 шт. 

8. Весы медицинские- 1 шт. 

9. Стол письменный- 1 шт. 

10. Ростомер- 1 шт. 

11. Шкаф аптечный- 1 шт. 



 

 

12. Кушетка- 2 шт. 

Итого: 14 шт. 

 

 

Кабинет психолога 

 

 

39,8 м2 

1. Ноутбук- 1 шт. 

2. Принтер- 1 шт. 

3. Плеер портативный- 1 шт. 

4. Мягкая мебель (комплект)- 1 шт. 

Итого: 4 шт. 

 

 

Мастерская столярная 

 

 

74,1 м2 

1. Верстак столярный- 15 шт. 

2. Дрель электрическая- 2 шт. 

3. Станок сверлильный- 1 шт. 

4. Станок токарный по дереву- 3 шт. 

5. Электрорубанок- 1 шт. 

6. УШМ- 1 шт. 

7. Станок деревообрабатывающий (циркулярка)- 1 

шт. 

Итого: 24 шт. 

 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены кабинет директора школы, заместителей 

директора, педагога – психолога, социального работника 

 В целом условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать учебный 

процесс, использовать современные образовательные технологии, в том числе ИКТ– 

технологии. 

 

4.4. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие  
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 экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 
  В психолого-педагогическое сопровождение реализации программы среднего о общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами:                                 

—педагогом-психологом (1чел.); 

—социальным педагогом (1чел.). 

4.5.  Описание информационно-методических условий реализации программы среднего 

общего образования 

 

Информационно-образовательная среда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде(  локальная  сеть, оборудованные АРМ учителей, оборудованные кабинеты 

в рамках федеральной программы ЦОС национального проекта «Образование», учебно-

методические комплекты по всем учебным предметам, учебно-наглядные пособия (средства 

натурного фонда, печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства), фонд дополнительной литературы 

(детская художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания).  

 Доступ к информации о расписании  учебных занятий,  информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации-  на платформе АИС «Сетевой 

город. Образование». 

Реализация программы среднего  общего образования с применением электронного обучения 

осуществляется  в соответствии с гигиеническими нормами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Получить доступ к рабочим программам учебных предметов, учебных курсов(в том числе 

внеурочной деятельности) можно посредством сети «Интернет» на официальном сайте «Школы». 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса организовано, в том числе 

посредством сети « Интернет» (на платформе АИС «Сетевой город. Образование»).  

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. Всего учебных кабинетов – 28 

 

                             Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 
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1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, 

а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/  

3. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе 

работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Учитель получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/  

4. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/  

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации      138 

 и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about  

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным предметам 

для 10–11-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для использования в 

качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации 

педагогов. https://edu.sirius.online/#/  

7. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных образовательных 

материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам. В наполнение 

ресурса вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», 

«1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/  

 8. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным предметам 

школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и тренажеры 

естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/  

9. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/  

10. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/  

11. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru/  

13. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/  

14. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различным 

медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/  

15. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников издательств 

«Дрофа» и «Витана-Граф». В наличии методические материалы, инновационные сервисы для 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://русское-слово.рф/
https://biblioschool.ru/


 

 

преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На портале можно 

организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 16. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам  

17. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы  

18. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)  

19. Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

20. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной 

библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книг 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

включает: 

 информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг ( поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего          

образования. (Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

   Фонд дополнительной литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
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