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Общие положения 

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей №51» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, на сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов. 

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

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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 и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
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учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  благодаря 
развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки,  перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — системой оценки), 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 Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 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 учащихся 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 обобщѐнные классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на 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) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным1, требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания,  или исследования 
новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой 
форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

                                                         

 



 

7 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
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 выполнения2

 задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
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 навыков 
использования ИКТ. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Ожидаемый результат 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии  с 
государственными образовательными стандартами. 
 Выход на начальный  уровень функциональной грамотности,   предполагающий его 
полное достижение к окончанию основной школы. 
 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 
дальнейшему  обучению. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
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общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии. 
Целевое назначение 

 реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование; 
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 
планом ОУ РФ; 
 создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 
содержания образования данного уровня; 
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
 сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 
 создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы 

 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 
анализировать, обобщать); 
 создание условий для формирования учебной самостоятельности и 
ответственности; 
 развитие у учащихся познавательного интереса и творческих способностей. 
 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 
ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира). 
 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 
относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы; 
 создание условий для получения основного общего образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами; 
 создание условий для продолжения формирования учебной самостоятельности; 
 предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 
интересах   учебной деятельности; 
 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора 
профиля для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта 
индивидуального образовательного маршрута; 
 формирование  духовно богатой, творчески мыслящей  личности. 

Ведущие задачи: 
 создание условий для становления отношения ребенка к миру и  к себе, своим 
потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей 
мировосприятия; 

поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в 
разных видах деятельности. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 
объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

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 основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 
К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
                    1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 
в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 
он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

В образовательной программе  используются следующие основные формы учета  
достижений учащихся: 

 текущая успеваемость; 
 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 
 рейтинговые проверочные работы; 
 олимпиады; 
 защита исследовательской и проектной работы. 
 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках. 
Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года -  возможна 

защита «Портфолио». 
В лицее разрабатывается система оценивания включенности учащихся в уклад 

школьной жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий). 
В 9 классах учащиеся проходят ГИА по математике и русскому языку в обязательном 

порядке) 
Диагностика освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 
социальную диагностику:  

 наличие условий для домашней работы;  
 состав семьи;  
 необходимость оказания различных видов помощи; 

медицинскую диагностику: показатели физического здоровья 
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психологическую диагностику:  
 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 
 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 
удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 
системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 
уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, 
ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 
эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 
учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и 
достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 
учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы 
социально-значимых формах деятельности) 

 педагогическую диагностику:  
 предметные и личностные достижения;  
 затруднения в образовательных областях;  
 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  
 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и  

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента 
мышления);  

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 
существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 
учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность 
к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии 
в процессе решения учебной проблемы);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности ( сохранение учебной 
активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность 
работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 
способность  к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 
способность к ответственному поведению);  

 диагностика интересов. 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования 

Становление форм субъектности связано со специальной организацией форм учебной 
деятельности, включая организацию самой деятельности, так и организацию форм учебного 
сотрудничества и взаимодействия ее участников.  
В подростковом возрасте становление полипозиционности субъекта учебной деятельности 
задается системой учебных задач и осуществляется в процессе «выхода» за пределы учебно-

предметного содержания в пространство учебного и социального позиционирования – 

пространство действия из разных «взрослых» позиций. Развитие субъектности в учебной 
деятельности связано с освоением полной нормативной структуры учебной деятельности. 
Носителем субъектности является разновозрастная проектно-исследовательская группа, 
организация которой может осуществляться как управлением «сверху» (учителями, 
администрацией школы), так и инициирована «снизу» самими учащимися («своя группа»). 
Становление субъекта собственно учебной деятельности осуществляется в форме учебного 
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исследования. 
Становление субъекта учебной деятельности и владение полной нормативной структурой 
учебной деятельности в подростковом возрасте на ступени основного общего образования 
происходит в процессе преобразования учебно-предметной дискуссии в пространство 
учебного позиционирования в два этапа.  
 

На первом этапе (11-13 лет, 6-7 классы) благодаря развитию рефлексии общих способов 
действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 
качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и оценки, что 
открывает возможность самостоятельной постановки учащимся новых учебных задач. 
Развитие рефлексии требует организации специальных ситуаций развития учебного типа. 
Учебный тип ситуации развития характеризуется построением учебных взаимодействий из 
позиции «учащего другого» (позиции «учителя»), что обеспечивает начало перехода от 
субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выход на самостоятельное 
учебное целеполагание. 
На втором этапе (13-15 лет, 8-9 и 10 классы) происходит развитие способности учащегося к 
проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории 
образования. Благодаря рефлексии учебных средств возникает способность учащихся к 
конструированию собственных средств учебной деятельности, что находит отражение в 
положительной динамике развития действия самостоятельного целеполагания. Развитие 
способности к проектированию своей учебной деятельности требует организации ситуаций 
развития учебно-проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создает 
возможности переход подростка в различные социо-культурные позиции и опробование 
ролей «учителя», «умельца», «консультанта», «эксперта». Первоначально подросток 
конструирует учебные средства для других, действуя из позиции «учитель для другого», а 
затем переходит в позицию «учителя для себя» - конструируя учебные средства для себя. В 
ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских и социальных проектов по 
собственному замыслу происходит освоение учащимися средств планирования и 
прогнозирования результатов проекта; овладение коммуникативными средствами и 
способами организации кооперации и сотрудничества 

Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для других», реализуемое 
как новая форма организации учебной деятельности, создающая новые ситуации развития 
учебной самостоятельности подростков. Эта форма предполагает организацию «своих 
проектных групп» и разработку норм взаимодействия внутри них. Ключевым условием для 
развития деятельности таких групп является то, что подросток из ситуации принятия статуса 
«Я – взрослый» переходит в позиционное «Я ответственен за …результаты «своей группы».  
Проектирование образовательной среды для подростков  должно быть направлено на 
построение пространства учебного и социального позиционирования. Через развертывание 
учебно-проектных ситуаций развития и создание событийной общности, обеспечивается 
возможность поддержки стремления подростков к самореализации и утверждению нового 
статуса взрослости; овладение учащимися проектирования как способа познания мира; 
освоение учащимися полной нормативной структуры учебной деятельности.  

Модель возрастной стратификации становления субъекта учебной деятельности 
представлена в табл.1.   

 

Основания развития 
учебной деятельности 

 

Возрастная группа 

 

 

 

Предметное содержание 
учебной деятельности 

 

Подростковый 
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Формы организации 
учебной деятельности 

Переход к развернутой системе понятий, обобщающей понятия 
различных предметных областей. Переход от рефлексии 
способов решения учебных задач к рефлексии оснований и 
средств учебной деятельности. Конструирование собственных 
средств учебной деятельности. 

 

Формы субъектности 
(носители учебной 
деятельности) 

 

Полипозиционная (проектно-исследовательская группа как 
полипозиционная учебная общность – полипозиционный 
субъект учебной деятельности)  

 

Учебное сотрудничество реализуется в отношениях учащихся с учителем и со сверстниками. 
В отношениях с учителем ученик должен дифференцировать репродуктивные и творческие 
учебные ситуации, в отношениях со сверстниками – различать свои способы действия и 
способы действия сверстников, координировать их, выстраивая совместную деятельность, 
уметь адекватно и дифференцированно оценивать себя. 
Показателями эффективного учебного сотрудничества являются  
- децентрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 
относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональных состояний участников; 
- инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 
вопросов, готовность предложить партнеру план общих действий; 
- способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, проявляя 
самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 
  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

      2.2.1. Общие положения 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют 
типовые учебные программы, утвержденные МО РФ и МО РД. Каждая из программ 
оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами.  Обязательным условием 
реализации учебных программ является принцип преемственности. Учебные программы 
основного общего образования обеспечивают подготовку на базовом  уровне. 

Основные идеи учебного плана МБОУ «Лицей №51»: 
 

- ориентация образования на достижение выпускниками общекультурной, 
допрофессиональной и методологической компетентности;  

- защита учащихся от некачественного образования; 
- формирование научного мировоззрения и гуманистического сознания; 
- формирование адекватной самооценки учащихся для определения 

возможностей самореализации; 
- демократизация образовательного процесса и раскрытие творческого 

потенциала всех его участников. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования                                              
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 
и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 
профессиональному самоопределению. 

Учебный  план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 
недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 
учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по  6 часов в неделю в  6, классах, 5 

часов – 5,7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе и 9 классе. 



 

19 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является:  

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 
основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание 
и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 – 7  и 9-х классах по три часа в     
неделю, в 8 классе -2 часа в неделю. 

Цели  литературного образования в основной школе сгруппированы в четыре 
смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 – 9 классы по три часа в 
неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены в 

единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 
развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка 
на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 9 классах по пять часов в неделю. 

Цели обучения математики:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 
 «Информатика и ИКТ» представлена с 7 класса 9 класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в 
неделю. 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 
направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 
выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 
практической деятельности. 
Концепция нового учебно-методического комплекта по отечественной истории включает в 
себя Историко-культурный стандарт, который определяет основные подходы к 
преподаванию отечественной истории в современной школе, в том числе и по изучению 
региональной истории (истории Дагестана). В 7-8-х классах по 0,5 часа за счет части, 
формируемой участниками образовательного учреждения, выделено на изучение предмета 
«История России» для изучения истории Дагестана. 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. 
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В 5 и 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. 
Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 
умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 
умений. Все цели являются равнозначными. В 9 классе во втором полугодии в разрезе 
изучения предмета «География» выделяется 0,5 часа на изучение географии Дагестана. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «География», отражающие 
региональные (краеведческие) особенности, ориентированы на формирование представлений 
о науке. Ее роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость 
применения знаний для решения современных практических задач родного края, в том числе 
с учетом рынка труда республики Дагестан. 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса. 
В 5 классе по одному часу в неделю; в 6,7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю. 
Цели  представлены на пяти уровнях и включают освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 
умений. Все цели являются равнозначными. 

 «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-7 классах изучаются как отдельные 
учебные предметы: «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в 
неделю). В 8 классе изучается предмет «Искусство» по 1 часу в неделю 

 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 
классе по одному часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 
последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 
образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся, возможностей 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 
рамках одного из трех направлений: 

 «Технология. Технический труд», 
 «Технология. Обслуживающий труд», 
Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  
Работа с тканями в технологии обслуживающего труда проводится на бытовых 

швейных машинах.  
         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР является обязательной 
предметной областью, в учебном плане предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 
часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры России». В 7, 8-х классах за счет части, 
формируемой участниками образовательного учреждения, по 0,5 часа выделяется предмету 
ОДНКНР для изучения культуры и традиций народов Дагестана. 
   В региональном компоненте изучаются предметы родной язык и родная литература в 5-9 

классах. Для изучения родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в 
каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся. Учебные группы могут создаваться из 
параллельных классов, при этом родной язык во всех классах должен стоять в расписании 
одним уроком. Из учащихся разных национальностей, для которых из-за малого количества 



 

21 

в параллельных классах не могут быть созданы учебные группы, комплектуется группа для 
изучения во время уроков родного языка предмета «Русский язык». 
 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 
изучается в 8 и 9-х классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 – 9 классах по три часа в 

неделю. 
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры 

на ступени основного общего образования учитываются основные направления развития 
физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 
Спортивное: 
углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов 
спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего (полного) 
образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и 
зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 
общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих 
активно включаться в соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 
овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 
национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 
развитых и популярных в общеобразовательном учреждении. 

Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения  представлена 
компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 
 выполнение социального образовательного заказа; 
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
 реализация предпрофильной подготовки; 

В этой связи часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим 
образом: 
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1) в 5 классе:  1час  выделяется на ОДНКНР; 1час, выделен на изучение второго 
иностранного языка;  
2) в 6 классе:  1 час на изучение биологии; 

3) в 7 классе: по 1 часу на изучение русского языка по 0,5 часа на изучение предмета 
ОДНКНР и История России;  

4) в 8 классе: по 1 часу на изучение предмета русский язык  и по 0,5 часа на изучение 
предмета ОДНКНР и История России;  

5)  в 9 классе - на предпрофильную подготовку  по экономику и право.      

Реализация данного учебного плана  - это повышение  уровня общего развития учащихся, 
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 
в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 
учебного материала.   

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯМБОУ «Лицей 
№51»                                  
Основное общее образование 

Пояснительная записка 

к учебному плану для классов, реализующих общеобразовательную программу основного 
общего образования (5-9 классы) 
Особенности учебного плана: 
В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах МБОУ «Лицей №51» продолжается реализация 
ФГОС ООО. 
В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 
менее 5267 и более 6020 часов. 
Учебный план МБОУ «Лицей №51» основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и направления 
внеурочной деятельности по неделям и годам.  Примерный учебный план состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  Часть примерного учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации.  
Инвариантная часть учебного плана полностью соответствует требованиям ФУП, 
определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся на изучение обязательных 
учебных предметов федерального компонента  и распределяет учебное время, отводимое на 
освоение обязательной части национально-регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения по классам и учебным предметам. 
Учебный план  предназначен для образовательных учреждений со смешанным 
национальным составом учащихся. Языком обучения является русский, а родной язык 
изучается как предмет. В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 
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образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 
34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом  уровне 3 
часа в неделю. В 5 классе вводится изучение второго иностранного языка 2 часа в неделю за 
счет части, формируемой участниками образовательного учреждения и внеклассной работы.  
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (V – IX 

классы), «Технология» (V- VIII классы), а также  «Информатика и ИКТ», «Физика» и 
«Химия» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 
две группы: в городских образовательных учреждениях – при наполняемости 25 и более 
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам  для 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе изучения 
элективных учебных предметов.  
В системе общего образования для 9 классов продолжают действовать приказы 
Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» ФБУП». 
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ), 
направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как 
самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю в 7 -9  классах.      Учебный предмет 
«Обществознание» изучается с VI по IX классы. Учебный предмет является 
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». В 7-8-х 
классах по 0,5 часа за счет части, формируемой участниками образовательного учреждения, 
выделено на изучение предмета «История России» для изучения истории Дагестана. 
Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и экономической 
географии в единый синтезированный учебный предмет. В 9 классе во втором полугодии в 
разрезе изучения предмета «География» выделяется 0,5 часа на изучение географии 
Дагестана. 
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры  в рамках учебного предмета 
«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ). 
Часть традиционного содержания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 8 и 9 классе, связанная с правовыми аспектами военной службы, 
перенесена в учебный предмет «Обществознание».  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 
предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 
общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 
областью, в учебном плане предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V 
классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 
345 определены учебники, которые используются при изучении предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры России». В 7, 8-х классах за счет части, 
формируемой участниками образовательного учреждения, по 0,5 часа выделяется предмету 
ОДНКНР для изучения культуры и традиций народов Дагестана. 
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   В региональном компоненте изучаются предметы родной язык и родная литература в 5-9 

классах. Для изучения родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в 
каждой из которых должно быть не менее 5 учащихся. Учебные группы могут создаваться из 
параллельных классов, при этом родной язык во всех классах должен стоять в расписании 
одним уроком. Из учащихся разных национальностей, для которых из-за малого количества 
в параллельных классах не могут быть созданы учебные группы, комплектуется группа для 
изучения во время уроков родного языка предмета «Русский язык». 
В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» допускается как 
изучение отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка», так и 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). Приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253 определены учебники, которые используются при изучении учебного 
предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», при изучении учебного предмета «Музыка» в VIII 

классах изучается учебный предмет  «Искусство»..  
Не допускается замена учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» учебным предметом 
«Мировая художественная культура».  
Учебный план финансируется во всех видах образовательных учреждений не ниже 
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся. 
В качестве предметов компонента образовательного учреждения вводятся предметы: 

6) в 5 классе:  1час  выделяется на ОДНКНР; 1час, выделен на изучение второго 
иностранного языка;  

7) в 6 классе:  1 час на изучение биологии; 

8) в 7 классе: по 1 часу на изучение русского языка , по 0,5 часа на изучение предмета 
ОДНКНР и История России;  

9) в 8 классе: по 1 часу на изучение предмета русский язык и по 0,5 часа на изучение 
предмета ОДНКНР и История России;  

10)  в 9 классе - на предпрофильную  подгоотовку  по экономике и праву. 

 Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе рекомендуется 
использовать 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, и (или) внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ 
для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 
образовательного маршрута.  
Таким образом, организуемая предпрофильная подготовка через систему курсов по выбору 
является необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 
самоопределению обучающегося основной ступени и выбору ими профиля дальнейшего 
обучения. 
При проведении элективных курсов в 8-9 классах проводится деление классов на группы и 
при наполняемости менее 25 человек 

Недельный учебный план основного общего образования в 5-9классах 

на 2019/2020  учебный год 

 

Учебный план для 5-9 классов 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык и родная 
литература 

3 3 3 3 3 
15 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика   1 1 1 3 

 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

 

Искусство 

Музыка   1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1  1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений      

Биология  1    1 

Русский язык   1 1  2 

ОДНКНР 1  0,5 0,5  2 

Немецкий язык 1     1 

История России   0,5 0,5  1 

Экономика     1 1 

Право      1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6 
дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность: 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию  37 38 40 41 41 197 

 

 

Внеурочная деятельность для 5-9  классов на 2019/2020 учебный год 

         План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 4375 часов за пять 
лет обучения, в год – не более 875 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.  
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 
как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
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перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
 

 

                                 Внеурочная деятельность 5 класс 

 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Состав и 
структура 
направлений 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации 

  

Объем внеурочной 
деятельности, 
часов 

в 

неделю 

в год 

Общеинтеллект
уальное   
 

 

 

 

Общеинтеллект
уальное   
 

 

Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Математическое 
конструирование  » 

Предметные недели. 
Конкурсы, олимпиады, 
конференций, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др. 

1 34 

  

Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Речеведение»     

Предметные недели. 
Конкурсы, виртуальные 
экскурсии,. олимпиады, 
конференций, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др. 

1 34 

Общеинтеллект
уальное   
 

 

Программа 
внеурочной 
деятельности 
«Занимательный 
немецкий» 

Предметные недели. 
Конкурсы, виртуальные 
экскурсии,. олимпиады, 
конференций, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др. 

1 34 

Общекультурное Программа 
внеурочной 
деятельности « В 
мире прекрасного.» 

Предметные недели. 
Конкурсы, деловые и 
ролевые игры, 
практические 
упражнения и др. 

1 34 

Духовно-

нравственное 

Программа 
внеурочной 
деятельности   
«Этика» 

Сюжетно-ролевые игры, 
беседы, виртуальные 
экскурсии, наблюдения, 
практикумы, проектная 
деятельность. 

1 34 

Итого  5  170 

 

 



 

 

                                              Внеурочная деятельность  6 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

Формы организации Объем 
внеурочной 
деятельности, 
часов 

в 

неделю 

в год 

Духовно-нравственное Программа внеурочной 
деятельности «Дорогами и 
тропами   Дагестана» 

Посещение музеев, экскурсии по 
городу, региону, проекты, 
конкурсы. 

1 34 

Общеинтеллектуальное   Программа внеурочной  
« Основы  финансовой  
грамотности  » 

Конкурсы, олимпиады, 
конференции, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др. 

1 34 

Программа внеурочной 
деятельности  
«Речеведение»     
 

  

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная . деятельность и др. 

'   

1 

 

 

 

  

  34 

 

 

 

  

Общеинтеллектуальное   Программа внеурочной 
деятельности  
«Математическое 
конструирование  » 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная . деятельность и др. 
 

1 34 

Социальное   Программа внеурочной 

деятельности 

«Этика» 

Сюжетно-ролевые игры, беседы,  
экскурсии, наблюдения, 
практикумы, презентации , 
творческие встречи  проектная 
деятельность. 

1 34 

Итого  5  170 



 

 

                                                       Внеурочная деятельность   7 класс 

 

                                                      Внеурочная деятельность    8  класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

 

 

Формы организации 

 

Объем 

внеурочв 

деятельн 

часов 

в 

неделю 

 

в год 

Духовно-нравственное Программа внеурочной 
деятельности «  Этика» 

Посещение музеев, экскурсии 
по городу, региону, проекты, 
конкурсы* 

1 34 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

Формы организации 

» 

Объем 

внеурочв 

деятельн 

часов 

в 

неделю 

 

в год 

Общеинтеллектуальное Программа внеурочной  
«Основы  финансовой  
грамотности » 

Конкурсы, олимпиады, 
конференции, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др.  

1 34 

Программа внеурочной 
деятельности   
«Речеведение» » 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 

1 34 

Программа внеурочной 
деятельности     
«Математическое 
конструирование»  

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
проектные  работы, презентации 

1 34 

Программа внеурочной 
деятельности 
«Занимательная биология. » 

Конкурсы, олимпиады, 
конференции, деловые и 
ролевые игры, проектная 
деятельность и др. 

1 34 

 Духовно-нравственное    Программа внеурочной 
деятельности «Этика» 

  Сюжетно-ролевые игры, 
беседы,  экскурсии, наблюдения, 
практикумы, презентации , 
творческие встречи  проектная 
деятельность. 

1 34 

Итого  5  170 
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Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 
деятельности   
«Речеведение.» 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 

1 34 

 Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 
деятельности   
«Математическое 
конструирование» 

 Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 

1 34 

 Общеинтеллектуальное   

 

 

 

 

Общекультурное 

         

Программа внеурочной 
деятельности  «Основы  
финансовой  грамотности 
» 

 

Программа внеурочной 
деятельности «Тайный 
мир текста»  
  

 Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 
 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 
 

1 

 

 

 

  

 

1 

34 

 

 

 

   

 

34 

Итого  5  170 

                                                       Внеурочная деятельность    9  класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

 

 

Формы организации 

 

Объем 

внеурочв 

деятельн 

часов 

в 

неделю 

 

в год 

Духовно-нравственное Программа внеурочной 
деятельности «  Этика» 

Посещение музеев, экскурсии 
по городу, региону, проекты, 
конкурсы . 

1 34 

Общеинтеллектуальное Программа внеурочной 
деятельности 
«Речеведение  .» 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 

1 34 

 Общеинтеллектуальное « За страницами учебника 
обществознания » 

Олимпиады, подготовка к ОГЭ 1 34 

 Общеинтеллектуальное     
 

 

 

 

  Общеинтеллектуальное     
 

Программа внеурочной 
деятельности 
«Математическое 
конструирование  .» 

 

Программа внеурочной 
деятельности «Основы  

 Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 
деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 
 

Предметные недели. Конкурсы, 
олимпиады, конференции, 

1 

 

 

 

  

 

1 

34 

 

 

 

  

 

34 
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       финансовой  грамотности 
» 

 

  

деловые и ролевые игры, 
проектная деятельность и др. 
 

Итого  5  170 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа основного 
общего образования 

 

Возраст: 11-15 лет 

Уровень готовности к усвоению 
программы: 

Успешное овладение образовательной 
программой начальной ступени обучения 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие 
медицинских 

противопоказаний для обучения 

Технология комплектования: Комплектование 5 классов на основе 4-х 
классов МБОУ  «Лицей №51» 

Продолжительность обучения 5 лет 

 

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 
 Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе 
обучения образовательных программах и основаниях для их выбора  (школьный сайт, 
родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и педагогами 
школы); 
 Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 
 Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 
мотивации учения (в течение учебного года); 
 Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности  
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 
 Проведение педагогического консилиума по определению наличия у учащихся 
оснований для выбора ОП; 
 Коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 
отсутствии оснований для выбора. 

     Процедуры изменения образовательного маршрута  
 наличие трудностей в реализации данного образовательного маршрута, которые 
не поддаются коррекции; 
  изменение жизненных планов учащихся; 
 желание родителей и учащихся. 

 

Возможные варианты выбора образовательной программы 

Общеобразовательная программа основного общего образования: 
 в  МБОУ «Лицей №51»; 
 в других школах  города Махачкалы; 

Прием детей в МБОУ «Лицей №51» осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,  
Законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  
Санитарными правилами, нормативными актами Уставом МБОУ »Лицей №51», локальными 
актами школы. 
Формы организации учебного процесса 
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 Классно-урочная система 

 Учащиеся 5-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели  
 Уроки начинаются в 8-00 

 Продолжительность одного урока   45 минут 

 Учебный год делится на четверти 

 Наполняемость классов от 20 до 32 человек 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Нагрузка        
(часов в 
неделю) 

32+5 33+5 35+5 36+5 36+5 

 

Педагогические технологии 

    Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами обучения  
используются: 
 технология активных форм и методов обучения (деловые игры, конференция, экскурсии, 

зачеты); 
 технология учебного проектирования (метод проектов); 
 технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности в 

обучении (экология, экономика, история и культура г.Махачкалы, ОБЖ); 
 игровые технологии; 
 компьютерные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 

переменного состава, компьютерные технологии при выполнении  коллективных и 
индивидуальных творческих заданий); 

 технология решения ситуационных задач; 
 технология «Портфолио». 
Технологии внеучебной деятельности: 

 технология развивающего обучения (обучение учащихся проектно-исследовательской 
деятельности  в предметных кружках); 

 информационные технологии; 
 технологии сотрудничества (ученическое самоуправление, праздники, игры, акции). 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 5-9 классов обусловлено  реализацией 
комплексной воспитательной программы, через целевые программы и др., а также  
 программой экскурсий по музеям г.Махачкалы; 
 посещением театров, выставок в г.Махачкала; 
 программами   досуговых   мероприятий,    приуроченных    к   празднованию памятных 
дат и государственных праздников. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

 

Имеют  ученую  степень – 2 ч-3,44 % 

Имеют  звания « Заслуженный учитель» –  4 чел,6,89 %: 
Отличник РД-  19 ч .27,58% 

Почѐтный работник -11 чел.-22,41% 

Удостоены  гранда – 2 чел 3,44 %: 
Имеют  стаж  свыше  10  лет  41учителей 77,35 %. 

Педагогический  стаж: 
до  2-х  лет – 1ч .1,72 % 

от 2 – 5 лет –  6 ч.  10,34% 

от 5 – 10 лет –  5 ч . 9,43% 

от 10 – 20 лет–  13 ч 24,52 % 
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свыше 20 лет -28 ч.52,83% 

Анализ динамики профессионального роста учителей 

№ 

 

 18/19 

Кол-во % 

1 Общее кол-во   66 100 

2 Без категории 40 60,6 

3 1-ая Квалиф.категория 6 9 

4 Высшая квалиф.категория 11 16,6 

5 Звание «Заслуженный учитель» 4 6 

6 Звание «Почетный работник общего 
образования» 

13 19,69 

7 Отличник образования РД 15 22,72 

8 Имеющие ученую степень 2 3 

9. Молодых спец 7 10,6 

 

Должность: Директор образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления,  или менеджмента и экономики,  и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель директора 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет,  либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
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образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы. 

Должность: заместитель директора по ВР. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 
взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо 
в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и 
средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».. 

Должность: лаборант. 
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 
экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Курсы повышения квалификации Август-июнь Заместитель 
директора по НМР Профессиональные конкурсы Сентябрь- май 

Трансляция педагогического опыта( 
выступление на педсоветах, семинарах, 

мастер-классы и т.д.) 

Август-июнь Заместитель 
директора по НМР и 
УВР, руководители 

ШМО 

 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 
и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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МБОУ  «Лицей №51» размещается в двух зданиях . 
Залы, кабинеты   Количество 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Библиотека 1 

Компьютерный класс 1 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет истории, обществознания и права 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет иностранного языка 2 

Кабинет педагога-психолога 1  

Медицинский кабинет 2 

Административные помещения 4 

 

 

В МБОУ «Лицей №51» функционирует библиотека,  в которой насчитывается -----  книг, 
из них  экземпляра школьных учебников.  Реальная обеспеченность на одного обучаемого 
основной учебной и учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин 
реализуемых учебных программ – 70% 

   Библиотечный фонд и информационная база библиотеки  востребованы в полном 
объеме учащимися и педагогическим коллективом. 

  Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям. 11 учебных кабинетов оборудованы компьютерами. 
Автоматизированы рабочие места всех заместителей директора, секретаря, библиотекаря.   

 

В МБОУ «Лицей №51» имеется:  
 локальная сеть   
 телевизионная сеть   
 компьютерная система видеонаблюдения 

 

Периферийное оборудование 

 

Наименование 
Количество 

Кем используется 
Год 
установки 

Ксерокс 5 Учителя-предметники, 
ученики 

2002 - 2012 

Принтер: 8 Администрация, учителя-

предметники 

2002-2012 

Мультимедийный 
проектор 

11 Учителя-предметники, 
ученики 

2006-2012 

Телевизоры 2 Учителя-предметники, 
ученики 

2010-2012 

Музыкальный Центр 1 Учителя-предметники, 
ученики 

2010 
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Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 
п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

II Программные инструменты   

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

  

V Компоненты на бумажных носителях:   

VI Компоненты на CD и DVD:   

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 
Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 
нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм ответственного 
гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 
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ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространѐнные в данной профессиональной области 
средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 
учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 
на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 
достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 
использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 
потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 
в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-педагогические 
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей стране и 
народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 
воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 
и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую местность, где 
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных целей 
образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
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выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих 
целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 
обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 
образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 
также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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