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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивающая программа подготовки к аттестации за 8 

класс» 

на 2024 – 2025 годы 

Возраст обучающихся: 13-15 лет. 

Срок реализации программы: с 01.06.2024 по 31.05.2025 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы. 

1. Пояснительная записка (общая характеристика Программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивающая программа 

подготовки к аттестации за 8 класс» ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» (далее – «Программа» и «Организация») 

на 2024 - 2025 учебный год определяет цели, задачи, планируемые результаты, объём, содержание и 

порядок организации образовательного процесса дополнительного образования.  

Программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ 

от 04.09.2014 № 1726-р»;  

− Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ) и 

других нормативных документов; 

− Уставом ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА». 

Уровень Программы: стартовый (предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы). 

Направленность Программы: общеразвивающая. 

Актуальность Программы базируется на анализе детского и родительского спроса, а также на 

современных тенденциях развития системы дополнительного образования. В условиях современного 

мира родители часто переводят детей на семейную/индивидуальную форму обучения или на обучение в 

форме самообразования по образовательным программам. В связи с этим на передний план выдвигается 

необходимость обеспечения детям возможности получать дополнительную педагогическую помощь, в 

том числе удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном развитии из 

внешних источников посредством применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Отличительной особенностью Программы является ее построение на следующих дидактических 

принципах: доступность и соответствие возрастным особенностям, наглядность и иллюстративность, 

научность и обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы. 

Педагогически целесообразным для интеллектуального и нравственного развития детей является 

введение нового теоретического материала с помощью активных методов электронного обучения. Так, 

образовательный процесс контролируется посредством тестирования, оценки домашних заданий и 

анализа результатов аттестационных работ, что обеспечивает результативность и глубокое усвоение 

Программы обучающимися.  

Возраст обучающихся. 

Программа предназначена для детей от 13 до 15 лет и формируется с учетом возрастных особенностей 

развития детей.  



 

Так, особенности детей в возрасте от 13 до 15 лет связаны с переходом от детства к взрослости. В этот 

период в формировании личности происходят существенные сдвиги, которые приводят порой к 

коренному изменению поведения, прежних интересов, отношений. Важность подросткового возраста 

определяется и тем, что в нем закладываются основы и намечаются общие направления формирования 

моральных и социальных установок личности. 

В учебной деятельности подростка развиваются внимание, память, мышление, закаляются воля и 

характер, проявляются способности. Однако не учение вообще изменяет личность подростка, а 

специфические, особенные, характерные способы усвоения разного по содержанию и форме учебного (и 

неучебного) материала. Характерной чертой этого возраста является пытливость ума, стремление к 

познанию, подросток жадно стремится овладеть как можно большим количеством знаний, при этом не 

обращая должного внимания на их систематичность. 

Сроки реализации Программы и формы обучения. 

Условия набора: по желанию детей и их родителей, с учетом возрастных особенностей детей и наличия 

знаний по дисциплинам Программы. 

Программа рассчитана на период с 01.06.2024 по 31.05.2025.  

2. Формы обучения.  

Форма обучения заочная. Программа реализуется Организацией самостоятельно исключительно 

посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа имеет нелинейный характер и основана на концентрическом принципе освоения содержания 

в течение двенадцати месяцев.  

Организационные формы обучения: самостоятельная. 

 

Учебный план*. 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины 

1. Русский язык  

2. Алгебра+ Вероятность и статистика 

3. Геометрия 

4. Литература 

5. Биология 

6. География 

7. История 

8. Английский язык 

9. Обществознание 

10. Информатика 

11. Физика 

12. Химия 

*подробнее см. Приложение №1 (направляется Организацией по запросу). 



 

3. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы:  

 

1. становление и формирование личности обучающихся; 

2. формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса; 

3. развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

4. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению дисциплин. 

 

Задачи Программы: 

 

1. Образовательные задачи: 

− формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

− развитие логического мышления; 

− формирование коммуникативной компетенции учащихся: обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

− формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме; 

− расширение лингвистического кругозора; формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

− развитие познавательных умений (поиск и выделение необходимой информации, структурирование 

знаний, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера и другое); 

 

2. Воспитательные задачи: 

− воспитание и развитие личностных качеств (ответственности, коммуникабельности, 

целеустремленности и другое); 

− формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь; 

− воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

− формирование адекватной самооценки учащихся, развитие коммуникативных навыков, культуры 

общения со сверстниками, умения полно и точно выражать свои мысли. 

 

3. Развивающие задачи: 

− формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

− становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

− развитие регулятивных умений (ставить цели, планировать собственную деятельность и способы 

достижения результата, осуществлять контроль и коррекцию деятельности и другое); 

− развитие способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль в письменной и 



 

устной форме. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

− способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

− формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

− ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; 

− умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

− интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

− осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

− овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

− овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта; 

− способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других. 

 

Метапредметные результаты: 

− владение всеми видами речевой деятельности; 

− применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

− воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 

Предметные результаты: 

 

Русский язык: 

− Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

− Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 



 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

− Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

− Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

− Проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка. 

− Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

− Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Алгебра: 

− Умение использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой; применять понятие арифметического квадратного корня; находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней; использовать записи 

больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

− Умение применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

− Умение решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним. 

− Способность переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

− Умение применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

− Умение понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять значение функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику. 

 

Вероятность и статистика: 

− Умение извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

− Умение описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

− Умение находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 



 

измерений и наблюдений. 

− Умение находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

− Умение использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

− Способность оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 

применять свойства множеств. 

− Умение использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

 

Геометрия: 

− Умение распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач; применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач; владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции, применять их свойства при решении геометрических задач; пользоваться теоремой 

Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач; 

применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

− Умение пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находить соответствующие длины. Владение понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Умение пользоваться этими понятиями для решения практических 

задач. 

− Умение вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах; пользоваться понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах. Владение понятием описанного четырёхугольника, умение 

применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

− Умение применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Литература: 

− Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

− Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка (элементы филологического анализа). 

− Овладение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

− Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка, 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений, 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

− Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту. 

 

Биология: 

− Уметь характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;  



 

− Уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие 

расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;  

− Уметь приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П.  Павлов, И. И.  

Мечников, А. А.  Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.  

Пастер, Ч.  Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека;  

− Уметь применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;  

− Уметь проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

− Уметь сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;  

− Уметь различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; • характеризовать биологические 

процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение 

человека;  

− Уметь выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека;  

− Уметь применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека;  

− Уметь объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека;  Уметь характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 

наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной 

деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, 

сна; структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов;  

− Уметь различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека;  

− Уметь объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

− Уметь выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

− Уметь решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;  

− Уметь называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

− Уметь использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей;  Уметь владеть приёмами оказания первой помощи человеку 

при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 



 

мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;  

− Уметь демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры;  

− Уметь использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности;  

− Уметь проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;  

− Уметь владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; Уметь создавать письменные и устные 

сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

 

География: 

− Умение характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; характеризовать географическое 

положение России с использованием информации из различных источников. 

− Умение различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

− Умение использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; оценивать степень благоприятности природных условий в 

пределах отдельных регионов страны; проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования. 

− Умение находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

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

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, 

слагающих территорию, объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны. 

− Умение сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 

особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

− Умение называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; объяснять распространение по территории страны 

областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма; применять понятия 

«плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; применять понятия «солнечная радиация», «годовая 

амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

− Умение описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия 

«циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды; проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и 



 

(или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы 

береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты. 

− Умение приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; приводить примеры рационального и 

нерационального природопользования; приводить примеры особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России. 

− Умение выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; приводить примеры адаптации человека к разнообразным 

природным условиям на территории страны; сравнивать показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; различать 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края. 

− Умение проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; применять понятия «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный 

возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач. 

− Умение представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

 

История: 

− Умение называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать синхронность 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

− Умение указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; группировать, систематизировать факты по 

заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 

систематические таблицы, схемы. 

− Умение выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

− Умение различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); объяснять назначение 

исторического источника, раскрывать его информационную ценность; извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из 

взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

− Умение рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 



 

материалов; составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

− Умение раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 

формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской 

империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл 

ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять причины и 

следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять в 

историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

− Умение анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

− Умение раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные 

проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

Английский язык: 

− Умение вести разные виды диалогов в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка. 

− Умение создавать разные виды монологических высказываний с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи. 

− Способность излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами; кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

− Умение воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

− Умение читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию. 

− Умение писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране изучаемого языка. 

− Владение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

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

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

− Владение орфографическими навыками: правильно писать изученные слова. 



 

− Владение пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

− Способность распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 

 

Обществознание: 

− Умение осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, 

общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми. 

− Умение приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества 

и сотрудничества людей в группах. 

− Способность классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей. 

− Умение анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ. 

− Умение классифицировать социальные общности и группы. 

− Способность устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики. 

− Умение определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа. 

− Владение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества. 

 

Информатика: 

− Умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними. 

− Умение раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений. 

− Умение раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; описывать алгоритм 

решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы. 

− Умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

− Умение использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений. 

− Умение создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 



 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

 

Физика: 

− Умение использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, 

элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток, магнитное поле. 

− Умение различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, 

смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация 

(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление. 

− Умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, 

кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений. 

− Умение описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 

воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин. 

− Умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей 

(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–

Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей. 

− Умение решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы. 

− Умение приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 



 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического 

содержания в Интернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных 

источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников физического содержания. 

 

Химия: 

− Умение обозначать химические элементы, называть их и характеризовать на основе положения в 

периодической системе Д. И. Менделеева. 

− Формулирование изученных понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое и сложное вещество, химическая реакция, типы химических реакций и т. 

п. 

− Определение по формулам состава неорганических веществ, валентности атомов химических 

элементов или степени их окисления. 

− Понимание информации, которую несут химические знаки, формулы и уравнения. 

− Умение классифицировать простые и сложные вещества. Умение характеризовать строение 

вещества. Умение формулировать основные законы химии. 

− Овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.). 

− Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и 

выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

− Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

− Умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

1. Условия реализации программы 

 

В ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» созданы условия для функционирования электронной информационной 

образовательной среды, включающей в себя: 

⎯ электронные информационные и образовательные ресурсы; 

⎯ совокупность соответствующих информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

технологических средств. 

 

Онлайн-платформа, на которой реализуется дистанционное обучение, обеспечивает освоение 

обучающимися образовательной программы в полном объеме независимо от их места нахождения. 

 

2. Оценивание результатов деятельности обучающихся 

 

В течение обучения проводится текущий контроль. Текущий контроль может включать следующие 

формы: устная, письменная, тестовая.  

 

Формами подведения итогов реализации Программы является написание контрольной работы и другие 

формы. Подведение итогов проводится по завершении Программы в целом. 

 

Критерии оценивания контрольных работ: 

− сроки предоставления контрольной работы; 

− уровень самостоятельности выполнения работы; 

− показан ли соответствующий уровень знаний изученного материала по заданной теме, проявлен 

ли творческий подход при ответе на вопросы; 

− степень осознанности, понимания изученного; 

− умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

− грамотность выполнения с точки зрения поставленной задачи и языковое оформление ответа. 

 

 

 


