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Общие положения 

Частное образовательное учреждение «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» 

основано 21 апреля 1997 года.  

В основе педагогического проекта создания частного образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ» лежала идея использования технологий и 

методов театральной педагогики. В контексте проекта это понятие означает  

максимальное использование развивающего, обучающего и воспитательного потенциала 

театрального искусства, как синтеза искусств и игровой деятельности в условиях 

образовательного учреждения. Обосновывая избранное концептуальное направление 

работы, коллектив школы опирается на опыт теории и практики современного 

гуманитарного образования, сущность которого заключается в освоении тех аспектов 

культуры, которые обеспечивают способность личности к самопознанию, пониманию 

других людей и их сообществ. 

Средства театральной педагогики позволяют подготовить обучающихся к 

саморегуляции в современных условиях и реально осуществить взаимосвязь учебных 

предметов, имеющих содержательную преемственность: 



4 
 

– осуществлять комплексное планирование смежных дисциплин и выявлять 

взаимосвязи традиционно разобщенных курсов; 

– сочетать рационально-логические методы познания с эмоционально-образными, 

показывая закономерность неоднозначного, неординарного подхода к освоению 

действительности. 

Особенностью школы является её ведущий творческий компонент. Развитие 

личности подростка происходит через самоактуализацию в процессе художественной 

деятельности. Образовательное учреждение реализует её через создание благоприятных 

условий для всестороннего развития личности в ходе получения базового образования и 

специально организованной творческой деятельности. 

В образовательном учреждении обучается более 30 детей. За последние годы 

количество обучающихся остается практически неизменным, что говорит о стабильном 

спросе на образовательные услуги, не смотря на то, что школа находится в центре города, 

в районе с небольшим количеством жителей. Средняя наполняемость классов 4-7 человек. 

 Образовательное учреждение предоставляет образовательные услуги согласно 

лицензии, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (серия 78Л02 № 

0000735, регистрационный № 1802, действующей бессрочно) и Уставу школы. 

Уровень реализуемых образовательным учреждением общеобразовательных 

программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации (рег. №  0000718 от 26.02.2016 года, срок 

действия: до 26.02.2027). 

Содержание образования в образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (основной образовательной программой основного общего 

образования, основной образовательной программой среднего общего образования), 

утверждаемой и реализуемой учреждением самостоятельно. Образовательная программа в 

учреждении разрабатывается на основе соответствующей примерной основной 

образовательной программы и обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).  

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступенях основного общего 

образования и среднего общего образования. Образовательная программа направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное, и интеллектуальное развитие и самосовершенствование обучающихся, 
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обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья с учётом интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Миссией образовательного учреждения является предоставление максимально 

широкого поля возможностей наибольшему числу обучающихся, ориентированных на 

высокий уровень образования и воспитания, а также воспитание и развитие активного 

творческого потенциала обучающихся, с возможностью его дальнейшего применения в 

реальной жизни. Основным условием успешности развития школы полагается сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной 

мотивации обучающихся.  

Образовательная программа является инструментом управления качеством 

образования, источником информации об особенностях образовательного учреждения при 

планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности. 

.   Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

1) обучающихся – в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие 

и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

2) родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 

условиям меняющейся социальной ситуации; 

3) общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления 

деятельности образовательного учреждения: 

Основная образовательная программа основного общего образования  

(5-9 классы): 

I. Целевой раздел, включающий: 

1.1. Пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями государственного 

стандарта, к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, а также принципы и подходы к её формированию. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, 

уточняющие и конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и 
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предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО, которая описывает организацию и содержание итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы): 

II. Целевой раздел, включающий:  

2.1. Пояснительную записку, … 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования … 

III. Содержательный раздел, включающий: 

3.1. Программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой 

описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного 

процесса, особенности реализации основных направлений и формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, содержание, виды и формы 

организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций.  

3.2. Программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как  патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направленная на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

IV. Организационный раздел, включающий: 

4.1. Учебный план 

4.2. Систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических. 
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Основная образовательная программа  

основного общего образования  

(5-9 классы) 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Санкт-

Петербургской школы «ТТИШБ» является локальным нормативным документом, 

описывающим содержание образования и механизм реализации требований ФГОС.  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в основной школе. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В соответствии с требованиями ФГОС целью ООП ООО является: 

– создание и организация функционирования распределённой информационно-

образовательной среды с определением динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения в основной школе; 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся; 

– построение открытого для сотрудничества информационного 

образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество 

образования, способствующего в условиях изменяющегося социального 

запроса и государственного заказа становлению свободной, успешной, 

конкурентоспособной, социально-активной личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Достижение поставленной цели предусматривает  решение следующих  основных 

задач: 

– осуществить индивидуализацию образовательного процесса через формирование 

средств и способов самостоятельного развития и продвижения обучающегося в 

образовательном процессе; 
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– встроить в образовательный процесс учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность как лично-значимую для обучающихся; 

– организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений обучающихся, их проектов и 

социальной  практики; 

– сформировать ключевые компетенции обучающегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

– способствовать развитию обучающегося как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого обучающегося; 

– создать условия для социализации и социальной адаптации обучающихся, что 

подразумевает усвоение системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 

функционировать в качестве полноправного члена общества 

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

– обеспечить создание организационно-педагогических условий для обеспечения 

максимальной вариативности учебного процесса. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального  состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной  учебно-познавательной 
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деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития  обучающихся; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный заказ общества на образовательные услуги, в частности, по отношению 

к школьному образованию выражается в определенных требованиях к личности 

выпускника школы. Эти требования вытекают из социальной жизни общества, запросов 

заказчиков, пожеланий родителей и обучающихся. Существуют внешние социальные 

факторы, которые усиливают потребность формирования у выпускников 

образовательного учреждения умения действовать в изменяющихся условиях. Эти 

потребности обусловлены особенностями рыночной экономики, при которой 

производство, наука, культура, сельское хозяйство, армия, политика, образование, 

медицина и другие сферы, куда может трудоустроиться выпускник школы, постоянно 

изменяются и реформируются. Выпускник должен быть подготовлен к деятельности в 

условиях постоянно развивающего и меняющегося мира.  

В образовании требуется осуществить переход от «человека знающего – к человеку 

умеющему». Это приводит к необходимости смены образовательной парадигмы. 

Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как 

человеке, владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как личности, 

преобразования общества и общественных отношений, транслирующем образцы 

культурных взаимодействий во всем многообразии социальных отношений с людьми,  

с природой. 

Говоря об актуальном заказе общества образованию, часто имеют в виду 

потребность в творческой, развивающейся личности, способной, реализуя свои 

индивидуальные запросы, решать проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь 

общество» - тезис, отражающий в некоторой степени характерный признак нового 

социального заказа. Это предполагает построение такого образовательного пространства, 

в котором каждый ученик образовательного учреждения может найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций. 
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Основная образовательная программа образовательного учреждения разработана 

на основе анализа деятельности образовательного учреждения, социального заказа 

родителей обучающихся, в соответствии с требованиями ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʙʘʟʳ 

федерального, регионального, муниципального уровней: 

– Конвенция о правах ребенка ООН; 

– Конституция РФ; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями на 2015-2016 года);  

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

– Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г.; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего 

общего образования (№1897 от 17.12.2010; №413 от 06.10.2009 г.) 

– Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

– Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»; 

– Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2025 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р); 

– Устав ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ». 

Образовательная программа ЧОУ «Санкт-Петербургская школы «ТТИШБ» — это 

программа совместной деятельности администрации, педагогов, обучающихся и их 

родителей, поэтому программа адресована всем участникам образовательного процесса. 

Администрации: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации). 

Учителям: 
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– для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

– для успешной самореализации и самосовершенствования;  

– для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных 

предметов и областей. 

Обучающимся и их родителям (законным представителям): 

– для информирования о целях, содержании, организации и планируемых 

результатах деятельности школы; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Социальным партнерам школы: 

– для определения сферы и содержания взаимодействия между учреждениями-

партнерами. 

Выпускник основной школы ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ» 

должен:  

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана.  

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе.  

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях.  

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

-  овладение культурой учебного труда;  

-  овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

-  овладение рефлексивной деятельностью;  

-  умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);  

-  способность вести здоровый образ жизни;  

-  иметь знания о себе как личности;  

-  умение творчески решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

-  проявлять активную жизненную позицию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
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составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных  устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

ʋʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ, которые направлены на:  

 1. формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

       2. формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

ʋʯʝʙʥʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʯʠ, которые направлены на: 

1. на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.;  

2. формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

3. формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);  

ʋʯʝʙʥʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ и ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ, которые направлены на:  

1. формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

2. формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по другому, дополнительно узнать и т. п.);  

3. формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей  позиции или оценки;  
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4. формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В процессе обучения:  

– у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать порождению нового типа познавательных 

интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и 

переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; формированию способности к 

целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной  деятельности; 

– обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  

–  обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки;   
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– у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, 

жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию 

человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; основы понимания принципиальной 

ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных  сред и эпох;  

– обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

–   у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего»  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

– основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

– готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

– формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества;  

– практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

– развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

– практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание  

– выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в различных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
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использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном  

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 

- Система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

 Система оценки фиксирует:   

– цели оценочной деятельности:   

– ориентирование участников образовательного процесса на достижение результата 

- духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты),освоение содержания учебных предметов (предметные результаты);  
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–  обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

– создание условий для регулирования образовательной системы школы на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов и 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, на отдельной параллели, на отдельной ступени 

обучения и в школе в целом.  

–  критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов;  

– условия и границы применения системы оценки.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной 

системы школы и обеспечению преемственности между ступенями обучения. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня.  

Основным объектом Системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутриучрежденческого мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии  

с которыми:  

– оценивание это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм, 

обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы 

совершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы 

обучения, а также мотивировать учеников более активно включиться в своё 

учение.  

– оценивание – это обратная связь. Оно даёт информацию о том, чему ученики 

обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени 

преподаватель реализовал поставленные учебные цели. Но в полную силу 

возможности оценивания реализуются только, если оно используется для того, 

чтобы дать ученикам обратную связь. Для того чтобы эта обратная связь сработала 

на повышение качества учения, необходимо не только определить, на каком 

уровне ученики должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до 

какой степени они осваивают его по ходу курса.   

– оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о том, какого  

уровня они достигли, пройдя тот или иной курс.   

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через 

самоанализ его работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путём 

проведения контроля знаний учащегося. В результате происходит комплексное 

оценивание достижения планируемых результатов и обеспечение обратной связи 

учащегося. 

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.   

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 
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предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.  

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная  

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки 

достижения планируемых результатов: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),   

–  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),   

– оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,  

– оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.   

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, и уровневый 

подход, в соответствии с которым решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи необходимо оценивать как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Данный подход существенно отличается от традиционной оценочно-отметочной 

шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации 

ученика, его личностной самооценке. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний.   

 

1.3.2. Итоговая оценка выпускника  

и её использование при переходе от основного общего образования к среднему 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только  

предметные и межпредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  



21 
 

– результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 

и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

– оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

– оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА).  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и педагогами отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования  

(10-11 классы) 

II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Старшая ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

В старшей школе осуществляются все виды аттестации: итоговая, промежуточная, 

тематическая, текущая. 

 ʊʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʪʝʢʫʱʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ проводится учителем. Требования 

предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными образовательными 
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стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, 

приведенных в программах по отдельным предметам.  

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ проводится за полугодия по всем предметам 

инвариантной и вариативной части учебного плана. 

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ выпускников старшей школы проходит в форме ЕГЭ, 

порядок проведения и оценивание определяется федеральными и региональными 

нормативными документами. 

ʌʦʨʤʳ ʢʦʥʪʨʦʣʷ: 

-  проверочные, лабораторные, самостоятельные, практические, контрольные работы;  

-  зачеты и зачетные уроки;  

-  сообщения, рефераты, доклады;  

-  изложения, диктанты, сочинения; 

-  предметное тестирование.  

Основанием для выбора образовательного маршрута являются: жизненные планы 

учащихся; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту; состояние здоровья ученика. 

      Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы может 

быть представлена следующими шагами: 

-  информация для учащихся и родителей о возможном выборе образовательных 

маршрутов; 

-  выбор учащимися элективных курсов для изучения в 10-11 классах 

Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на 

достижение основных результатов образования, связанных с: 

-  личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к 

обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированность 

системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, 

экологическую культуру; 

-  метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 



23 
 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

-  предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  формирование научного типа мышдения, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся 

окружающем мире; 

-  признание решающей роли содержания образования,способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития, и раширения образовательного 

пространства; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

-  воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

-  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

-  воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

Выпускник средней школы ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»  

должен: 

1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана.  

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, учебными, 

игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 

планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.  

3. Овладеть ключевыми компетентностями:  

-  компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации;  

-  компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, используемые в образовательном процессе: 

1. Основной формой организации образовательного процесса в школе остается 

классический урок. Помимо классических уроков проводятся нетрадиционные 

типы уроков: лекции, зачеты, семинары, диспуты, конференции.  

2. Для школьного образования характерна система консультативной поддержки, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 
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3. Для достижения высокого результатов качества знаний учащихся используются 

следующие педагогические технологии: 

-  Технология уровневой дифференциации обучения и дифференциации по 

интересам. 

Создание разнообразных условий обучения для различных групп и отдельных 

учащихся внутри классов с учетом имеющихся возможностей и способностей, а также 

между классами. 

-  Технология проблемного обучения. 

-  Технология проектной деятельности. 

-  Информационно-коммуникационные технологии. 

-  Технологии театральной педагогики. 

Основные задачи ʩʣʫʞʙʳ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ и сопровождения учащихся: 

-  изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся;  

-  помощь в адаптации к обучению на старшей ступени образования;  

-  выявление проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем и помощь в 

решении этих проблем;  

-  предупреждение психоэмоциональной перегрузки;  

-  формирование устойчивой положительной мотивации к обучению;  

-  оказание помощи в профессиональном самоопределении на основе изучения 

индивидуально-личностных особенностей учащихся;  

-  создание условий, обеспечивающих возможность социальной самореализации 

учащихся;  

-  консультирование учителей и родителей.  

Медицинский работник осуществляет медицинскую диагностику: мониторинг 

здоровья учащихся; следит за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических 

требований к условиям обучения; организует качественное медицинское обслуживание. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

2.2.1. Общие положения 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Структура планируемых результатов строится с учётом: 
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-  динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

-  возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

-  основных направлений оценочной деятельности. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования у обучающихся должны  быть сформированы: 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

-  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм  

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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-  готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личны, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-  экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-

направленной деятельности; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия 

семейных ценностей. 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования обучающиеся должны уметь: 

-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно решать 

конфликты; 

-  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-  ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и олрганизационных задач с 

соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  определять назначении и функции различных социальных институтов; 

-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-  использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, 

границ своего знания и незнания. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

2.2.2. Ценностные ориентиры среднего общего образования  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-  патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности; 

-  уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-  знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

-  осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-  формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

-  формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 

развитию общения, сотрудничества на основе 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 
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-  уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

-  развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с детьми и 

взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности и 

гуманизма: 

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

-  осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения; 

-  развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

-  развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

-  развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению; 

-  умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала  (планированию, контролю, оценке); 

-  умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою 

познавательную деятельность; 

-  умения построения индивидуального образовательного маршрута 

-  подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности; 

-  владения основами самоконтроля, самооценки. 

-  создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактулизации на основе 

-  самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

-  готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их 

результаты; 

-  целеустремлённости, жизненного оптимизма; 
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-  умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

-  практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-  формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий  

3.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступенях основного 

общего образования и среднего общего образования образовательного учреждения  

конкретизирует требования образовательного стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и основной образовательной программы среднего общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной  деятельности.  

Теоретико-методологической основой разработки программы развития УУД 

являются:  

– культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабатываемый в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные психологические 

условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, 

общую структуру учебной деятельности учащихся;  

– учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологические особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин).  

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков. Одно из положений деятельностного подхода 

заключается в том, что психологические способности человека являются результатом пре-

образования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую 
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деятельность путем последовательных изменений. Существенно личностное, социальное, 

познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано 

положение, согласно которому содержание образования проектирует определенный тип 

мышления – эмпирический или теоретический – в зависимости от содержания обучения 

(эмпирические или научные понятия). Обучение осуществляет свою ведущую роль в 

умственном развитии учащихся прежде всего через содержание усваиваемых знаний. В 

основе усвоения системы научных понятий, определяющих развитие теоретического 

мышления и прогресс познавательного развития учащихся, лежит организация системы 

учебных действий.   

Программа развития УУД определяет:  

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся;  

– условия развития УУД;  

–  преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

 ʎʝʣʴʶ программы развития УУД является обеспечение умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие способности к  самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Образовательного стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

В связи с этим программа развития УУД направлена на:  
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– реализацию требований Образовательного стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий;  

–  расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении 

и осуществлении учебной деятельности;  

–  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации  

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на ступени 

основного общего образования. 

 

3.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,  познания и освоения 

мира. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под 

УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает  

более высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых 

учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, 
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применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов.  Это универсальные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Освоение УУД означает,  что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, 

владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, может 

контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.    

Реализация программы развития УУД обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

–  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

–  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

–  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

–  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети 

Интернет.  

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта в Программе развития 

УУД выделены ʯʝʪʳʨʝ ʙʣʦʢʘ ʋʋɼ.  
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В блок ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʋʋɼ входят жизненное, личностное, профессиональное само-

определение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях.   

В блок ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ входят действия, обеспечивающие организацию  

учебной деятельности:   

– ʮʝʣʝʧʦʣʘʛʘʥʠʝ как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

–  ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

– ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʣʘʥʘ и последовательности действий; прогнозирование — пред-

восхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

– ʢʦʥʪʨʦʣʴ в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

– ʦʮʝʥʢʘ — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

– ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʷ как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

В блоке ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʋʋɼ выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем.   

В число общеучебных действий входят:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; 

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 
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– умение структурировать знания; 

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

–  рефлексия способов и условий действия; 

– контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

–  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

–  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

–  определение основной и второстепенной информации; 

–  свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

– понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

–  умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

–  синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

–  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

–  подведение под понятие, выведение следствий;  

–  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
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сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми.  

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

–  постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

–  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

– управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;  

–  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

 

3.1.3. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

-  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  
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-  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

-  гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего 

свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;   

-  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

-  ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

-  эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, 

-  готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую =, проектную и информационно-познавательную деятельность, 

-  ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского  народа, человечества; 

-  сопричастность к судьбе Отечества; 

-  ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, 

труду и творчеству на благо человека и общества; 

-  социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за свои 

поступки  перед обществом, 

-  осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

-  осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, 

-  креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инноваицонную деятельность 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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-  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и 

структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 

-  структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-  извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

-  определение основной и второстепенной информации;  

-  свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

-  знание основных научных методов познания окружающего мира 
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-  практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов, 

-  формирование научного типа мышления 

ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

-  определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

-  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

-  подведение под понятие, выведение следствий;  

-  проведение разных видов сравнения; 

-  оперирование понятиями, суждениями; 

-  владение компонентами доказательства; 

-  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ: 

-  формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

-  подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

-  свободное ориентирование в фактическом материале; 

-  умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со 

сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

-  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

-  учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  
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-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;. 

-  правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения; 

-  осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 

-  уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

-  владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 

-  уметь вести дискуссиии, семинары; 

-  умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

-  практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности. 

 

3.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в образовательном 

учреждении в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных курсов предметного и метапредметного содержания, в метапредметной 

деятельности, через организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.   

На ступени основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,  

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся должен 

обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия для 

развития УУД.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  
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2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится  

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа;  

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные – 

красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – 

зеленым).  

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются 

точками серого цвета. На данный момент маркировка проведена в значительной части 

учебников, к моменту начала действия ФГОС в основной школе Российской Федерации 

(2015 г.) она будет закончена.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.   

 

3.1.5. Программа учебно-исследовательской  

и проектной деятельности учащихся 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования в образовательном учреждении (далее Программа 

учебно-исследовательской и проектной деятельности) разработана на основе требований 

ФГОС к структуре и результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с учебным планом, программами 

воспитания,  социализации и профориентации на ступени основного общего образования, 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена 

для обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской 

деятельностью, а также для одаренных учащихся.   

ʇʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ обучающихся – это индивидуальная или совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая цель, 
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согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение 

планируемого результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности.  

ʋʯʝʙʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ обучающихся - это деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в 

науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.   

Главной ʮʝʣʴʶ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося).  

В связи с этим основная ʮʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʪʨʘʝʢʪʦʨʠʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ через включения в образовательный процесс учебно-

исследовательской и  проектной деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде.  

Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности необходимо будет решить следующие ʟʘʜʘʯʠ: 

– описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования;  

–  построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы;  
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– построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы;  

–  создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 

видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

–  описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности.  

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется на основе следующих принципов:  

– интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют 

повышению успеваемости и развитию психологической сферы;  

– непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания в творческом объединении учащихся различных 

возрастов и научных  руководителей;  

–  межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую 

эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского труда.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в образовательном учреждении являются: 

– научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законами окружающей нас природы и общества за рамками школьной 

программы, предполагающее знакомство учащихся с современными научными 

достижениями в различных областях, их использование в повседневной жизни, 

подготовку и проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов 

по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;  

– прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, 

спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал, пр.);  

– информационное направление, ориентированное на формирование у 

учащихся  информационно-коммуникационной компетентности, умений 

находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию 
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для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

– социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на 

приобретение обучающимися опыта решения разнообразных социальных 

проблем.  

–  художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование 

художественно-эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира 

учащихся, развитие чувства прекрасного, способности различать хорошее и 

плохое, истинное и ложное, доброе и злое.  

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в образовательном 

учреждении организуется в форме:  

– индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке 

докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в 

компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися по 

отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, 

оказание  консультационной помощи и др.);  

– групповой работы над совместными проектными или учебно-

исследовательскими работами, при подготовке которых используется 

информация из разных предметных областей;  

– массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи 

с интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и 

проведение выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, 

экскурсий в вузы, научно-исследовательские учреждения, на 

промышленные предприятия, совместную подготовку с учителями 

предметных недель, школьных олимпиад, участие в экспедициях, 

конкурсах, турнирах, выставках, научно-практических конференциях по 

различным областям знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях являются:  

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, 
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урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,  урок открытых 

мыслей и др.;  

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

– домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие 

провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть:  

– исследовательская практика обучающихся;  

– образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера;  

–  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

– ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с НИО других школ;  

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том  

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или 

метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на 

решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть:  



46 
 

– проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных 

источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и  

формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

–  экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат.  

Они имеют скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную 

трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий.  

– натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления, могут иметь элемент научной 

новизны.   

–  учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования.  

В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное  пространство, открывают 

его в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в 

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.  

 

3.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3.2.1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа воспитания и социализации) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, на основе сформулированных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и, продолжая и 

развивая программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, направлена на освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения; формирование готовности 
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обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, 

с учётом потребностей рынка труда; формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения Программы; 

формирование экологической культуры.  

Эффективная организация воспитания личности предполагает воспитательную 

работу везде – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 

универсальных учебных действий, и в их собственном поведении во всевозможных  

внеурочных и внеучебных  видах деятельности.    

Программа воспитания и социализации также учитывает происходящие как в 

нашей стране, так и в мире социальные перемены, задающие новый алгоритм 

социализации подростков, формирование которого связано с переходом от социально-

адаптивной модели социализации, основанной на пассивной социальной адаптации к 

окружающей социальной реальности через включение в однотипные практики 

социализации и преследующей цель формирования личности, универсально 

приспособленной к участию в любых возможных проявлениях социальной жизни и 

априорно лояльной им, к новой неадаптивной модели социализации, в соответствии с 

которой подросток должен быть подготовлен к восприятию окружающей социальной 

реальности как одновременного и противоречивого соседства множества наблюдаемых 

тенденций социокультурного развития и самостоятельному выбору той тенденции, к 

которой он хочет присоединиться, того пути социокультурного развития, по которому он 

сам стремится пойти, то есть осуществить на основе рефлексии оснований собственной 

деятельности и собственных отношений к действительности самоидентификацию, 

гражданское самоопределение в многообразии проявлений постоянно меняющегося 

современного мира, определить свои ценностные приоритеты.  

В связи с этим образовательная среда школы должна раскрывать перед учащимися 

всю палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений 

движения, способов достижения поставленных целей, среди которых каждый из учащихся  

сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно более комфортно. Основными 

принципами и особенностями организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся в образовательном учреждении являются: 

 1. ʇʨʠʥʮʠʧ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʜʝʘʣ.  
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 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В связи с этим в содержании 

программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира.  

 2. ɸʢʩʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʥʮʠʧ, который позволяет дифференцировать социально-

педагогическое пространство, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

 3. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʨʠʤʝʨʫ.  

 Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

 4.  ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ ʟʥʘʯʠʤʳʤʠ ʜʨʫʛʠʤʠ.  

 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

 5. ʇʨʠʥʮʠʧ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ. 

 Этот принцип определяется той значимостью, какую приобретает в 

образовательном процессе внутренний мир вовлеченных в него участников (педагогов, 
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учащихся, родителей). Применительно к учителю вступление в гуманитарное 

взаимодействие означает, с одной стороны, свободу от формальной подотчетности 

социальным и государственным институтам за свои нравственные убеждения, с другой – 

понимание того, что, не выступая  

в роли транслятора нравственных истин и норм, он не может претендовать на 

безусловную правильность и неоспоримость своей позиции и своих взглядов. В связи с 

этим одним из проявлений гуманитарного взаимодействия становится множественность 

точек зрения на предмет. Именно на ней основывается диалогичность учебного процесса 

и открытый характер диалога.  

Реализация Программы воспитания и социализации предполагает, что ученик не 

всегда соглашается с учителем в его суждениях и не всегда принимает предложенные ему 

интерпретации изучаемых явлений. Полифония смыслов, продуцируемая в открытом 

диалоге, рассматривается как необходимый и желательный фактор, препятствующий 

идеологизации воспитания и индоктринации учащегося.   

 6. ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʠ.  

 Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль  

- способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность -  готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

 7.  ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʦʣʠʩʫʙʲʝʢʪʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
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деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 8. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʭ 

ʧʨʦʙʣʝʤ.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

 9.  ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации 

направлена на обеспечение:  

– формирования уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
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внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, современные тенденции социального развития, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

– усвоения обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

–  приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;   

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

–  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством;  

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

–  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

–  развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
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– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

–  информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

–  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

–  формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

–  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

–  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  
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–  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

–  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённсти в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления 

алкоголя и табакокурения;  

–  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения.  

 

   

3.2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в образовательном учреждении является развитие у обучающихся 

способности осуществлять на основе рефлексии оснований собственной деятельности и 

собственных отношений к действительности самоидентификацию, гражданское 

самоопределение в многообразии проявлений постоянно меняющегося современного 

мира, определять свои ценностные приоритеты, принимать судьбу Отечества как свою 

личную, осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны на основе 

знакомства с нравственными императивами, мудростью и красотой духовных 

нравственных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также с 

примерами воплощения нравственных идеалов в жизни выдающихся людей.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
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норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 • развитие способности к самостоятельным нравственным суждениям, поступкам и 

действиям, совершаемым на основе осознанного морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  
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• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ:  

• создание условий для осознанного гражданского самоопределения в многообразии 

проявлений постоянно меняющегося современного мира;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к религии, религиозной вере и 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; • усвоение таких нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

В целом, в соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и 

социализации ориентирована на становление следующих личностных характеристик 

выпускника основной школы («портрет выпускника основной школы»):  

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

В образовательном учреждении педагогическая поддержка воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды Учреждения.   

К наиболее эффективным по воспитательному эффекту можно отнести следующие 

формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы:  

1) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), 

туристические походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьников в 
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данный момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием 

их личной инициативы и участия; в противном случае в подростковом возрасте эти 

мероприятия могут дать эффект обратный по отношению к поставленной воспитательной 

цели);  

2) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки(максимально нацеленные не на 

выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть 

себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.).;  

3) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и  

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных 

постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).  

4) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

(на уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, 

группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности.  

Организация социальной деятельности обучающихся в образовательном 

учреждение исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни.  

 

3.2.3. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и  

социализации в образовательном учреждении является организация работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.   
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Для организации работы по формированию у школьников экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью как базовой  ценности, предопределяющей успешность жизненного пути 

необходимо решить следующие задачи:  

– создать экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в 

образовательном учреждении, которая не провоцирует (сдерживает) развитие 

патологических изменений;  

– рационально организовать учебную и внеучебную деятельность школьников;  

– организовать в образовательном учреждении эффективную физкультурно-

оздоровительную работу;  

– организовать просветительскую работу по вопросам экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни среди участников 

образовательного процесса; повысить компетентность педагогов и родителей по 

вопросам здоровьесбережения детей;  

–  обеспечить адекватность принятия управленческих решений по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни на основе 

результатов мониторинга физического развития, физической подготовленности и 

образа жизни учащихся и выявления внутришкольных факторов риска. 

В связи с этим в образовательном учреждении основными направлениями работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

являются: 

– создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 

–  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения пищи;  

– наличие помещений для медицинского персонала;  

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:  

–  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

–  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  
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– обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

–  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности);  

–  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе.  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

– проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: информация о состоянии 

здоровья детей, выявление детей группы риска;  медико-физиологический   

контроль за адаптацией учащихся    к различным формам   обучения;  

–  выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения; сведения о динамике травматизма в 

школе. 

 

Планируемые результаты работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ ʰʢʦʣʳ: ʜʦʣʞʥʳ ʟʥʘʪʴ:  

– главная ценность жизни есть здоровье, за которое отвечает сам человек.  

–  о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью 

предупреждения и распознавания заболеваний на ранней стадии.  

– о заболеваниях, передающихся половым путем и способах их 

предупреждения.  

ʜʦʣʞʥʳ ʫʤʝʪʴ:  

– противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам.  

– оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
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– обеспечить адекватные физиологические потребности и индивидуальные 

особенности питания.  

–  контролировать собственные поведенческие реакции, а также нести 

персональную ответственность за собственное поведение и здоровье.  

–  вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях.  

– иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной 

активности, а также закаливание.  

–  регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации врачей.  

–  использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые 

применяют без назначения врача.  

ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ:  

– сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, 

наркотики, психотропные вещества).  

–  потребность соблюдения правил личной гигиены.  

–  устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень 

двигательной активности и закаливание организма.  

– навыки позитивного отношения к людям.  

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «Санкт-Петербургская 

школа «ТТИШБ». 

В школе в соответствии с лицензией (Серия 78Л02 № 0000735, регистрационный № 

1802, действующей бессрочно) реализуются следующие образовательные программы:  

1. Общеобразовательная программа основного общего образования для V-IX классов. 

2. Общеобразовательная программа среднего  общего образования для X-XI классов. 

 

Условия реализации учебного плана.  

Режим работы ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических             

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 
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¶ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

¶ 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов.  

Продолжительность учебного года 

5 – 11 классы – 34 учебные недели 

Название учебного 

периода 

Продолжительность 

учебного периода 
Сроки учебного периода 

1 четверть 8 учебных недель 01.09.2016 – 30.10.2016 

2 четверть 7 учебных недель 09.11.2016 – 28.12.2016 

3 четверть 11 учебных недель 12.01.2017 – 24.03.2017 

4 четверть 8 учебных недель 03.04.2017 – 31.05.2017 

 

        Учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017 года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы: с 31.10.2016 – 08.11.2016; 

- зимние каникулы: с 29.12.2016 – 11.01.2017; 

- весенние каникулы: с 25.03.2017 – 02.04.2017. 

Все классы обучаются в первую смену. 5-дневная рабочая неделя: 5-8 классы; 6-

дневная рабочая неделя: 9-11 классы.  

Учебная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно. Объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для учащихся V-VI классов 

– не более 6 уроков; VII-XI классов – не более 7 уроков.  

Обучение проводится по четвертям (5-9 классы) и полугодиям (10-11 классы), 

которые являются периодами  промежуточной аттестации. 

Начало занятий в 9.00. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность 

перемен  10-20 минут.  

Расписание звонков 
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Компоненты учебного 

дня 
Время 

Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.45  

перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

перемена  20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

перемена  10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45  

перемена  10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

перемена  10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

 

Объем домашнего задания дается обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.30: в V классе – 2ч., в VI-VIII 

классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.  

Лабораторные работы по химии, физике, биологии проводятся в помещении школы 

с использованием лекционных CD: «Виртуальные лабораторные работы по физике», 7-

11кл.; «Виртуальная химическая лаборатория», 8-9 кл., 10-11 кл.; «Лабораторный 

практикум по биологии», 6-11 кл. 

Занятия по физкультуре проводятся по адресу: пр. Металлистов, д.51, лит. А, 

помещение 19 в 1Н. Предусмотрены совместные занятия учащихся 6 и 7, 8 и 9, 10 и11 

классов. 

         Изучение учебных предметов обеспечено учебниками, входящими в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год  

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Росии от 

31.03.2014 №253). 
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Программы элективных курсов прошли процедуру экспертной оценки и включены в 

банк элективных курсов. 

Режим работы и длительность пребывания детей в школе определяются правилами 

внутреннего распорядка и договором с родителями. 

 

См. Приложение № 1 «Учебный план». 

 

4.2. Система условий реализации основных образовательных программ 

4.2.1. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

Успешность реализации образовательной программы обеспечивается 

квалифицированным педагогическим коллективом. 

      В школе работает коллектив учителей-единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды 

для участников образовательного процесса.  

В школу приходят работать молодые учителя.  

         Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной     квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы. 

  Коллектив школы продолжает работу над развитием творческих способностей 

личности через организацию самостоятельной работы. Выбранные учителями 

направления деятельности находятся в основном русле общешкольной деятельности и 

могут быть сгруппированы по следующим направлениям: 

¶ индивидуальная работа с учащимися на уроке; 

¶ формы самостоятельной работы учащихся; 

¶ нетрадиционные формы урока; 

¶ повышение познавательного интереса учащихся; 

¶ апробация новых программ, курсов и их дидактическое оснащение (в том числе на 

электронных носителях); 

¶ дифференциация в обучении; 

¶ работа над формированием универсальных учебных действий. 

 Для всех учителей созданы реальные возможности постоянного повышения 

квалификации в процессе освоения программ СПбАППО, РГПУ им. А.И. Герцена, ЦДО 

«Альфа - Диалог», ИМЦ Адмиралтейского района. 
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Квалификация и опыт наших педагогов, знание программы позволяют им на каждом 

этапе обучения определить степень важности и необходимости того или иного раздела для 

дальнейшего изучения предмета, расставить акценты, возвести работу над ними в степень 

творчества, формируя тем самым у учащихся интерес к предмету и потребность к 

самообразованию. 

См. Приложение № 2 «Кадровое обеспечение образовательного процесса». 

 

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательных 

программ 

1. Общие положения 

      1.1.Под психолого-педагогическим сопровождением понимается организованная, 

систематическая, профессиональная психологическая помощь учащемуся, семье и 

педагогам в решении проблем, связанных со становлением личности ребенка.  

      Психолого-педагогическое сопровождение является комплексной технологией, особой 

культурой поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

    1.2. Психолого-педагогическое сопровождение строится на принципах гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. 

     1.3.Психолого-педагогическое сопровождение строится в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», федеральными законами, 

решениями Правительства России и органов управления образованием по вопросам 

образования и воспитания детей, основными документами о правах ребенка и 

обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка, 

Международная конвенция о правах и основных свободах человека), Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования РФ, 

Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 №28-51-513/16). 

      1.4. Сфера ответственности психолого-педагогического сопровождения не 

ограничивается рамками преодоления трудностей в обучении, но и включает в себя задачи 
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обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав 

подростков. 

      1.5.Психолого-педагогическое сопровождение должно полностью отвечать важнейшей 

задаче модернизации образования, заключающейся в обеспечении доступности 

качественного образования, его индивидуализации и дифференциации. 

      1.6.Психолого-педагогическое сопровождение является личностно-ориентированным и 

проводится с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся. 

2. Объект, цели и задачи психолого – педагогического сопровождения 

      2.1.Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает учебно-

воспитательный процесс. 

      2.2.Основной целью психолого-педагогического сопровождения учащегося в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте; создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в 

обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития и состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

      2.3. Задачи психолого-педагогического сопровождения:   

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе психолого-

педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками;  

- помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении, поддержка в 

решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение 

личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, 

развитие психосоциальной компетентности. 
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- оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей учебной 

деятельности, межличностных отношений, в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального 

развития учащихся с проблемами речи, профилактика и устранение дисграфии и 

дислексии. 

3. Направления работ по психолого – педагогическому сопровождению 

      3.1. Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению включают в 

себя: 

- психологическое просвещение; 

- профилактику; 

- диагностику (индивидуальную и групповую); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- коррекционную работу (индивидуальную и групповую); 

- сохранение и укрепление здоровья подростков; 

- профориентацию. 

      3.2. Психологическое просвещение – повышение психологической культуры всех 

участников образовательного процесса, формирование запросов на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности подростка посредством 

разработки рекомендаций педагогическим работникам, родителям, направленных на 

оказание помощи в вопросах воспитания, обучения и развития подростков. 

      3.3. Психологическая профилактика – осуществление целенаправленной 

систематической работы по предупреждению возможных социально-психологических и 

психологических проблем у подростков по созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата в педагогическом и ученическом коллективах, своевременному 

предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья; 

обеспечение условий оптимального перехода подростков на следующую возрастную 
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ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности подростков в процессе непрерывной социализации.  

       3.4. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии, определения сильных сторон личности, ее резервных 

возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего 

выявления профессиональных и познавательных интересов; определения 

индивидуального стиля познавательной деятельности. 

       Психодиагностика направлена на: 

      - интеллектуальное развитие учащегося; 

      - личностное развитие, характерологические особенности; 

      - межличностное общение; 

      - адаптационный потенциал; 

      - профессиональную направленность. 

     3.5. Психологическое консультирование осуществляется специалистами психолого-

педагогического сопровождения со всеми категориями образовательного процесса: 

учащимися, родителями, педагогами и администрацией школы. При этом оно включает в 

себя:  

- проведение индивидуального и группового консультирования учащихся по проблемам 

учения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, и личным проблемам;  

- обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и 

самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения и развития;  

- оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания.  

- проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами по вопросам 

разработки и реализации программ обучения и воспитания;  

консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, организации 

школьной жизни, планирования учебно-воспитательных мероприятий на основании 

психологических и возрастных особенностей детей;  
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- консультирование и просвещение родителей по формированию ответственного 

отношения родителей к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

      3.6. Коррекционная и развивающая работа. Психологическая коррекционная работа – 

активное воздействие всех специалистов психолого-педагогического сопровождения на 

процесс формирования личности и индивидуальности ребенка.  

      3.7. Сохранение и укрепление здоровья подростков -  одно из важнейших направлений 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Конкретными задачами на 

данном направлении являются: 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

- профилактика аддикций: табакокурения, алкоголизма, наркомании и др. 

      При этом современные подходы к построению эффективных программ утверждают 

необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках, опасных 

для здоровья, но формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым 

условием эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование 

широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, 

моделирование ситуации и т.д.). 

      3.8. Профориентация включает в себя организацию всестороннего изучения 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов и склонностей. 

Профориентационная работа должна, с одной стороны, интегрировать диагностику, 

консультативную работу, тренинги, деловые игры и т.д. С другой стороны, эта работа 

должна объединить усилия всех субъектов: обучающихся, родителей, педагогов. 

      В отношении содержания интегрированная профориентационная модель 

сопровождения призвана не просто поддержать подростков в их профессиональном 

выборе, но обеспечить формирование самой способности к сознательному, 

ответственному выбору. Предметом внимания должна стать не только способность к 

планированию профессиональной карьеры, но более фундаментальная способность к 

проектированию собственного жизненного пути.  

4. Способы реализации психолого – педагогического сопровождения 

    Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению могут 

осуществляться в рамках учреждений:  
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1) Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции Санкт-Петербурга (адмиралтейский 

район; адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, ул.Садовая д.50Б; тел./факс 314-43-77; e-

mail: cpprk@spb.edu.ru) 

2) Городской консультативно-диагностический центр для детей (адрес: 190020, г. 

Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр. д.12; тел./факс 644-57-57) 

 

5.Этика психолого – педагогического сопровождения 

     Основные этические принципы психолого-педагогического сопровождения: 

1) принцип конфиденциальности; 

2) принцип компетентности; 

3) принцип ответственности; 

4) принцип этической и юридической правомочности; 

5)  принцип квалифицированной пропаганды психологии; 

6) принцип благополучия клиента (воспитанника, родителя); 

7) принцип профессиональной кооперации; 

8) принцип информирования воспитанников и родителей о целях и результатах 

сопровождения. 

      Соблюдение этических принципов призвано обеспечить: 

- решение профессиональных задач по сопровождению в соответствии с этическими 

нормами; 

- защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: подростков, родителей, педагогов; 

- сохранение доверия между психологом и клиентом (детьми, родителями); 

- укрепление авторитета психологической службы образования среди подростков, 

родителей, педагогов. 

 

mailto:cpprk@spb.edu.ru
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4.2.3. Материально-технические условия реализации образовательных 

программ 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ школы позволяют обеспечить организацию 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными нормами и правилами. 

Школа в достаточной мере оснащена необходимым оборудованием для 

эффективного использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и в управлении им.  

См. Приложение № 3 «Материально – техническое обеспечение». 

 

4.2.4. Информационно-методические условия реализации 

образовательных программ 

Эффективность реализации образовательной программы обеспечивается системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей образовательной программы информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

В школе работает библиотека, оснащенная  необходимой справочной литературой на 

печатных и электронных носителях, художественной литературой (см. таблицу).   

 

Таблица 1 

 

Материалы на электронных носителях 153 единицы хранения 

Энциклопедии, словари, справочники на 

печатной основе 
393 единиц хранения 

Художественная литература 789 единиц хранения 

Учебная литература 765 единиц хранения 

 


