
Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) на уровне 

основного общего образования составлены на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО), 

Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – 

ФОП ООО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Данные рабочие программы являются частью образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ИЕГЛ «Школа-30». 

 

Русский язык 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как 

к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик 



информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 

часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Литература 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование 

у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 



теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах 

– 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

Иностранный язык (английский) 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 



социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 

классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-

ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная 

деятельность и другие) и использования современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 часа в неделю), 

в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Математика 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая 

и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и 



взаимодействии. Также в курсе математики происходит знакомство с элементами 

алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общего образования. 

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с 

обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. 

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики 

изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно 

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 

дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов 

и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, 

где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, 

освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В 

начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что 

они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения 

темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в 

рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с 

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 

со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не 

закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 

классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на движение, на 

части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и 

пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором 

возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме 

таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа 

в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная 

символика широко используется прежде всего для записи общих утверждений и 



предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие 

свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и 

расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, 

а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала 

описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 классе – 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

История 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об 

основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 



 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе 102 часа (из них 17 часов составляет модуль «Введение в 

новейшую историю России») 

 

География 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и 

мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний 

и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзной базы географических знаний. 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю 

в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9классах. 

 



Биология 

Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 
рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 
основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 
результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-
научных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на 
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы 
по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 
результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 
их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 
принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 
культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 
людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 
деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 
здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 
следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как 
биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 
5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 



часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 
часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических 
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных 
работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка 
экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного 
экзамена по биологии. 

 
 



 

 

Технология 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и 

картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с 

природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 



 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Физическая культура 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 



 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 



 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 405 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 68 

часа (2 часа в неделю). 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных     российских      духовно-нравственных      ценностей,      ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение   и    усвоение    знаний    о    нормах    общественной    морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного 

общества; 

развитие представлений   о   значении   духовно-нравственных   ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 



 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

расширению   и   систематизации   знаний   и   представлений   обучающихся о культуре 

и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов Российской 

Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом и государством; 

воспитанию    патриотизма,    уважения    к    истории,    языку,    культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской Федерации, 

толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить 

ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие 

взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и 

идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 



 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании   и   структурировании   информации,   а   также   возможностей для 

активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР,   – 68 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Информатика 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий 

в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, 

определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 



 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий, умения и 

навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач, владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 На изучение информатики отводится: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного 

(немецкого) языка приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном когнитивном и 

прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 

результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 

самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 

на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами второго 

иностранного (немецкого) языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению второму иностранному (немецкому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные 

цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного 

для основного общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие технологии) и 

использования современных средств обучения. 

Поскольку решение о включении второго иностранного языка в образовательную 

программу принимает образовательная организация, то нет требований минимально 

допустимого количества учебных часов, выделяемых на его изучение. Однако 

рекомендуется выделять не менее 2 часов в неделю или 68 часов в год для достижения 

качественных результатов изучения второго иностранного (немецкого) языка. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения второго иностранного 

(немецкого) языка на уровне основного общего образования, – 340 часов: в 5 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

 

Практикум по развитию функциональной грамотности 

Целью курса «Функциональная грамотность» является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская 

грамотность); 



 

 способности человека осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомлённость о том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественно-научная грамотность). 

Программа «Функциональная грамотность рассчитана на 5 лет обучения (5-9 

классы). Количество часов на один год обучения — 34, т.е. 1 час в неделю. 

 

Обществознание 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 



 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

Занимательная математика 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

математике вводится данный курс «Занимательной математики», способствующий 

развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, 

повышения уровня математической подготовки. 

Программа данного курса предназначена для учащихся 6 классов. 

Для успешного обучения в среднем звене, понимания учебного материала у 

учащихся должны быть сформированы три составляющих мышления: 

высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, выделения существенного, классификация и др.; 

высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в 

продуцировании большого количества различных гипотез, идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задачи; 

высокий уровень организованности и целенаправленности, проявляющейся в 

ориентации на выделение существенного, в использовании обобщённых схем анализа 

Цели курса: 

-Развивать логическое мышление и способности учащихся к математической 

деятельности  

-Расширить знания учащихся о методах и способах решения текстовых задач. 

-Повысить уровень умения решать текстовые задачи. 

-Формировать умения решать нестандартные задачи. 

-Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению математики. 

Курс "Занимательная математика " своим содержанием заинтересует учащихся, 

которые хотят научиться решать задачи. Данный курс рассчитан на 34 часа, предполагает 

решение задач, самостоятельную работу. В результате изучения курса «Занимательная 

математика» учащиеся должны уметь: решать задачи, точно и грамотно рассуждать в ходе 

решения задач; владеть алгоритмами решения задач; решать нестандартные задачи из 

практической жизни, иметь представления о пространственных фигурах, уметь решать 

числовые ребусы и мозаики, разгадывать магические квадраты и кроссворды. 

Материалы курса способствуют развитию творческих способностей учеников, 

повышают математическую культуру и интерес к предмету, его значимость в 

повседневной жизни. 



 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на 

междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Девизом всех занятий могут служить слова: «Не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить» Э. Кант. 

Содержание курса отобрано с учётом возрастных особенностей учащихся. Вопросы 

и задания нацелены на развитие наблюдательности, на расширение кругозора, на развитие 

логического мышления, а также на формирование обще учебных умений и навыков 

(использование дополнительных источников информации, на развитие речи). 

Решение текстовых задач приучают детей к первым абстракциям, позволяют 

воспитывать логическую культуру, могут способствовать созданию благоприятного 

эмоционального фона обучения, развитию у школьников эстетического чувства 

применительно к решению задачи (красивое решение!) и изучению математики, вызывая 

интерес сначала к процессу поиска решения задачи, а потом и к изучаемому предмету.  

Использование исторических задач и разнообразных старинных (арифметических) 

способов решения не только обогащает опыт мыслительной деятельности учащихся, но и 

позволяют им осваивать важный культурно-исторический плат истории человечества, 

связанный с поиском решения задач. Это важный внутренний (связанный с предметом), а 

не внешний (связанный с отметками, поощрениями и т.п.) стимул к поиску решений задач 

и изучению математики.  

     К 6 классу часть школьников начинают испытывать затруднения при решении 

текстовых задач. Причин здесь несколько, в том числе и неумение решать задачи с 

помощью математического моделирования. 

Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к 

математике. Вместе с тем содержание курса позволяет каждому ученику активно 

включаться в учебный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться 

на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем 

учащимся. Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности 

их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности. Задания учащимся должны быть творческими, чтобы не потерять интерес и 

способности. Необходимо применять дифференцированный подход при подборе задач: 

для более успешных учащихся предлагаются олимпиадные задачи, для ребят со слабой 

подготовкой задачи обязательного уровня. 

Для работы с классом при формулировании цели урока предлагается задача, которая 

создает проблемную ситуацию, показывает необходимость изучения материала. 

Домашние задания являются обязательными для всех. Поэтому задания должны 

быть интересными, учитывающими уровень подготовки учеников, творческими. 

Достижение цели - развитие познавательной активности учащихся - способствует 

правильная организация учебного процесса, поэтому наиболее рациональными методами 



 

будут нестандартные формы обучения, игры, уроки творчества, математические 

состязания, викторины. 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе 

практических заданий. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.  

 В соответствии с учебным планом школы в 5 классе изучается курс 

«Занимательная математика», который имеет свои самостоятельные функции.  

Данный курс направлен на:  

-развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

-последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней; 

-формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности 

мышления; 

-формирование обще учебных умений и навыков; 

-развитие общих геометрических представлений учащихся; 

-развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях.  

В данном курсе дополнительно рассматриваются некоторые темы, которые 

вызывают наибольшие затруднения при изучении математики в пятом классе: задачи на 

движение, логические задачи, практические геометрические задания. 

 На изучение курса «Занимательная математика» отводится всего 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

 

Я и другие. Основы коммуникативных умений 

Ведущими идеями современной школы являются идеи гуманизации 

образовательного процесса. В связи с этим большое внимание уделяется личности 

ученика как субъекту учебного процесса, равноправному партнеру общения. Такой 

подход к организации образовательного процесса предполагает умение всех участников 

вести диалог, выбирать необходимые формы и средства общения, позволяющие 

конструктивно взаимодействовать (сотрудничать) как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Не менее важным становится эмоциональное состояние собеседника, чтобы 

выбрать наиболее оптимальные способы и средства общения. 

Главная особенность данной программы заключается в том, что она направлена, 

главным образом, на формирование социальной компетенции. Для развития социальных 

компетенций важен опыт активного социального взаимодействия. Поэтому, важным 

является специально организованное межличностное взаимодействие между детьми, с 

целью формирования социальных навыков и умений. К таким навыкам относятся 

вступление в контакт, совместная работа, распределение обязанностей, разрешение 

конфликтов, слушание другого, запрашивание помощи и т.д. Эти навыки формируются в 

групповой работе. 

Формы и методы работы с обучающимися. 

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы 

работы: групповые и индивидуальные занятия, психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга, интерактивные и ролевые игры, тестирование, анализ 



 

воспитывающих ситуаций, решение психологических и этических задач. Ведется 

специальная тетрадь с творческими заданиями, материалы анкет и тестов. 

Игровые упражнения способствует созданию эмоционального настроя, облегчает 

самораскрытие участников, помогает сосредоточиться и внести элемент оптимизма. На 

занятиях используются упражнения, которые нужно выполнять в парах либо малыми 

группами это способствует сплочению классного коллектива. 

Социальная компетентность в школьном возрасте базируется на таких личностных 

образованиях как мотивация достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, 

адекватная самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях, 

которые исследуются на итоговых занятиях, а также в групповой работе по созданию и 

защите проектов. 

Программа направлена на обучающихся 5-9 классов и выстроена с учетом 

психофизиологических изменений школьников, ведущих к изменению ведущего вида 

деятельности и познавательных интересов.  

Цели и задачи курса 

Цель программы – способствовать формированию личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального 

становления через самопознание, общение, деятельность, а также развитие, формирование 

эффективных поведенческих стратегий для осознанного планирования дальнейшего 

образовательного маршрута, определения жизненной перспективы. 

Задачи курса: 

Формирование позитивной самооценки обучающегося, самоуважения; 

Отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений 

между людьми; 

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести 

диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

Овладение способами взаимодействия с самим собой и окружающим миром; 

Осознание необходимости самосовершенствования, постановки целей; 

Активизация процесса самоактуализации и самопознания; 

Формулирование одного или нескольких образовательных маршрутов 

Формы и методы работы с обучающимися. 

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы 

работы: групповые и индивидуальные занятия, психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга, интерактивные и ролевые игры, тестирование, анализ 

воспитывающих ситуаций, решение психологических и этических задач. Ведется 

специальная тетрадь с творческими заданиями, материалы анкет и тестов. 

Игровые упражнения способствует созданию эмоционального настроя, облегчает 

самораскрытие участников, помогает сосредоточиться и внести элемент оптимизма. На 

занятиях используются упражнения, которые нужно выполнять в парах либо малыми 

группами это способствует сплочению классного коллектива. 

Социальная компетентность в школьном возрасте базируется на таких личностных 

образованиях как мотивация достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, 

адекватная самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях, 

которые исследуются на итоговых занятиях, а также в групповой работе по созданию и 

защите проектов. 



 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Я и другие. Основы коммуникативных навыков» нацелен на создание 

экологичного пространства для общения, ситуацию успеха, условия для самовыражения. 

Программа призвана приобщить обучающихся к вопросам самопознания, саморазвития, к 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья. 

С опорой на психологию и этику изучаются возможности, потребности, способности 

и интересы человека. Во время занятий по программе происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, осознание своих возможностей, исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижаются тревожность и агрессивность поведения. Тем самым 

создаются необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для успешного 

протекания процесса обучения на всех последующих этапах образования. 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет (5-9 классы). Реализация программы 

предусматривает работу как в двухчасовом формате (2ч в неделю), так и в одночасовом 

(1ч в неделю) 

 

Алгебра (базовый уровень) 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. 

Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией 

деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования 

основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи 

с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 



 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного общего образования 

учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики – словесные, символические, графические, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Алгебра (углубленный уровень) 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она 

обеспечивает изучение других дисциплин как естественно-научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и для повседневной 

жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и 

процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение 

алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требует критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитие логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач обучающимися является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 



 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого изучения основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим в 

программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы логики, 

представленные во всех основных разделах математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Содержательной и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне 

основного общего образования связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой 

линии отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. На уровне основного общего образования учебный 

материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 

материала способствует развитию у обучающихся умения использовать различные 

выразительные средства языка математики – словесного, символического, графического, 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Углублённый курс алгебры характеризуется изучением дополнительного 

теоретического аппарата и связанных с ним методов решения задач. Алгебра является 

языком для описания объектов и закономерностей, служит основой математического 

моделирования. При этом сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, развивают математическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

обучающихся. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 408 часов: в 7 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 8 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю). 



 

Геометрия 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей 

целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное 

расположение, опирается на логическую, доказательную линию. Ценность изучения 

геометрии на уровне основного общего образования заключается в том, что обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения.  

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни. Обучающийся должен научиться определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать 

необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии. 

При решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 

оценивать адекватность полученного результата.  

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее 

ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» 

и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости», 

«Преобразования подобия». 

На изучение учебного курса «Геометрия» отводится 204 часа: в 7 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

Вероятность и статистика 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовка важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 



 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации 

информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, 

представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних 

и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать 

данные, выдвигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять 

над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые 

величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории 

вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

учебный курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 

решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных 

предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 



 

Краеведение 

Целью  исторического краеведения является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины  истории родного края, понимание 

важности вклада удмуртского народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах исторического развития на территории 

родного края 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять краеведческие знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

На изучение курса «Краеведение» в 7 классе отводится 34 часа (1час в неделю). 

 

Основные вопросы биологии 

Программа курса «Основные вопросы биологии» создана в целях обеспечения 

принципа вариативности и учёта индивидуальных потребностей обучающихся и призвана 

дополнить изучение предмета «Биология», включённого в учебный план МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30» в предметную область «Естественные науки». 

Программа представлена следующими содержательными компонентами: основы 

цитологии, уровни организации живой природы, царства живой природы. 

Темы, включённые в данную программу представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовать в любом хронологическом 

порядке и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Курс выполняет развивающую функцию, так как содержание его не только 

соответствует познавательным запросам обучающихся, но и предоставляет им 

возможность развивать учебную мотивацию. Программа включает материал, 

позволяющий создать условия для социализации и индивидуального развития 

обучающихся. 



 

Курс «Основные вопросы биологии» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Курс обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и является одной из составляющих предметной 

области «Естествознание». Форма обучения очная. Курс рассчитан на 17 часов (одно 

полугодие). 

 

Введение в химию 

Программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе федеральной 

рабочей программы воспитания и с учётом концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе программы 

пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы «Введение в химию» 

авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина  (Программа 

пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс»/ О. С. Габриелян, И. Г. 



 

Остроумов, А. К. Ахлебинин . - М.: Дрофа, 2007г.), с учётом учебного плана на 2023-2024 

учебный год и основной образовательной программы МБОУ ИЕГЛ «Школа – 30». 

Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

 • показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления 

и развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

Курс (состоит из четырех частей) решает следующие задачи: 

Первая тема — «Химия в центре естествознания»  

1. позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую нагрузку 

на учащихся с появлением нового предмета.  

2. способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения 

естественнонаучных дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии»  

1. позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических 

задач: умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, 

массовая и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами»  

дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Четвертая тема — «Рассказы по химии»  

1. способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, 

удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах 

Химия — наука экспериментальная. Поэтому в 7 классе рассматриваются такие 

важнейшие методологические понятия, как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», 

«описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод». 

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование активных 

форм и методов обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в 

обучении (например, проведение домашнего химического эксперимента), в том числе 

подготовка сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение 

результатов домашнего эксперимента. 

Рабочая программа предусматривает развитие таких логических операций 

мышления, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение 

или опровержение гипотез и т. д. 

Программа построена на основе межпредметных связей, прежде всего, с курсом 

физики, биологии, географии, математики. 

Согласно утвержденному Учебному плану школы на изучение пропедевтического 

курса химии отведено 0,5 часа в неделю, поэтому рабочая программа разработана на 17 

учебных часов в год.  



 

Практическая филология 

Цель программы: 

• повысить интерес к гуманитарному образованию; 

• углубить представления о русском языке, его возможностях; 

• познакомить учащихся с приемами построения высказываний; 

• расширить кругозор учащихся; 

• помочь овладеть основными нормами русского литературного языка; 

• помочь приобрести навыки, необходимые для бытового и делового общения. 

Задачи: 

• выработать умение  владеть языковым анализом художественного текста; 

• закрепить навыки работы с различными видами словарей, дополнительной 

литературой; 

• доказать, что литературный язык-показатель культуры человека; 

• разбудить креативные  способности, развить художественный вкус; 

• выработать умение осуществлять речевой самоконтроль. 

Срок  реализации программы: полгода 

В соответствии с учебным планом на изучение курса  в 7 классе отведено 17 часов  (из 

расчета 0,5 час  в неделю при 34 учебных неделях).  

 

Актуальные вопросы обществознания 

Целями данного курса в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 



 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Общая недельная нагрузка составляет 0,5 часа в неделю. Годовая нагрузка по курсу 

составляет 17 часов. 

 

Родной язык (русский) 

Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального своеобразия русского языка, формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре, воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, овладение культурой межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально- культурным 

компонентом значения, о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах русского 

литературного языка, о национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях   его   

использования, обогащение   словарного   запаса и грамматического строя речи 

обучающихся, развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений распознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

совершенствование текстовой деятельности, развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать 



 

и преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных для изучения родного (русского) языка: в 8 классе – 

17 часов (0,5 часа в неделю), в 9 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Родная литература (русская) 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» программа по 

родной (русской) литературе тесно связана с предметом «Родной (русский) язык». 

Изучение родной (русской) литературы способствует обогащению речи обучающихся, 

развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Специфика курса родной (русской) литературы обусловлена: отбором произведений 

русской литературы, в которых наиболее ярко 

выражено их национально-культурное своеобразие; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений. 

Содержание программы по родной (русской) литературе направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении русской литературы как особого, 

эстетического, средства познания русской национальной культуры и самореализации в 

ней. 

Содержание программы по родной (русской) литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача 

– расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и 

современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности 

русской культуры. 

В содержании курса родной (русской) литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (проблемно-тематических блока): 

«Россия – Родина моя»; 

«Русские традиции»; 

«Русский характер – русская душа». 

Программа по родной (русской) литературе для уровня основного общего 

образования строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы по родной (русской) литературе 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и современной 

литературы. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями. Внутри проблемно- тематических блоков 

произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально-культурной 

спецификой русских традиций, быта и нравов. 



 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально- специфических явлений образы и 

мотивы, отражённые средствами других видов искусства – живописи, музыки, кино, 

театра. 

Программа по родной (русской) литературе ориентирована на сопровождение и 

поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». 

Изучение родной (русской) литературы обеспечивает достижение следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной (русской) литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование познавательного интереса к родной (русской) литературе, воспитание 

ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, приобщение 

обучающегося к культурному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа и ответственности 

за сохранение русской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Программа по родной (русской) литературе направлена на решение следующих 

задач: 

осознание роли родной (русской) литературы; 

выявление взаимосвязи родной (русской) литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально- специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

получение знаний о родной (русской) литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной (русской) 

литературе, создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной (русской) литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной (русской) 

литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

(русской) литературы; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая 

Интернет и другие. 

Общее число часов, отведенных для изучения родного (русского) языка: в 8 классе – 

17 часов (0,5 часа в неделю), в 9 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 



 

Физика 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

(протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн).  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое 

оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 

отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Химия 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам программы по химии, определяет количественные 

и качественные характеристики содержания, рекомендуемую последовательность 



 

изучения химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы на 

уровне основного общего образования, а также требований к результатам обучения химии 

на уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по освоению учебного содержания. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования 

культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным 

знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

учебного предмета, который является педагогически адаптированным отражением 

базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии на уровне основного общего образования ориентирован на освоение 

обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ неорганической химии и 

некоторых отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе системного 

подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе 

теоретических представлений разного уровня: 

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания; 

– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии; 

– учения о строении атома и химической связи; 

– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практического применения и получения изучаемых веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию представления о 

химической составляющей научной картины мира в логике её системной природы, 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Изучение химии 



 

происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс». 

При изучении химии происходит формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного 

из компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании 

системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное значение 

приобрели такие цели, как: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

– направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

– формирование общей функциональной и естественно-научной грамотности, в том 

числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и 

опыт, полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в 

повседневной жизни и трудовой деятельности; 

– формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; 

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 

профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Общее число часов, отведённых для изучения химии на уровне основного общего 

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 



 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

 Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из них 

по 34 часа в каждом классе. 

 

 

Индивидуальный проект 

Цель курса: развитие навыков проектной деятельности, оказание методической 

поддержки обучающимся 8 класса при подготовке индивидуальных проектов 

Данный курс решает следующие задачи в отношении обучающихся: 

познакомить с теоретическими основами научно-исследовательской деятельности; 

овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

формирование потребности к целенаправленному самообразованию; 

углубление, расширение и систематизация знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

обучение методам творческого решения проектных задач; 

формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией; 

создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий. 

Согласно учебному плану МБОУ ИЕГЛ «Школа-30»  программа «Индивидуальный 

проект» рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часа в неделю).  

 

 

Человек и общество 

Целями данного предмета в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 



 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Общая недельная нагрузка составляет 1,5 час. Годовая нагрузка по предмету составляет 51 

час. 

 

Нормы литературного языка 

Цель программы: 

• повысить интерес к гуманитарному образованию; 

• углубить представления о русском языке, его возможностях; 

• познакомить учащихся с приемами построения высказываний; 

• расширить кругозор учащихся; 

• помочь овладеть основными нормами русского литературного языка; 

• помочь приобрести навыки, необходимые для бытового и делового общения. 

Задачи: 



 

• закрепить  нормы литературного языка, навыки использования в речи 

синтаксических, орфоэпических и лексических норм языка; 

• закрепить навыки работы с различными видами словарей, дополнительной 

литературой; 

• доказать, что литературный язык-показатель культуры человека; 

• выработать умение оценивать языковые явления с точки зрения нормативности; 

• выработать умение осуществлять речевой самоконтроль. 

Срок  реализации программы: 2 года (8 – 9 классы) 

В соответствии с учебным планом на изучение курса  в 8 классе отведено 34 часа  (из 

расчета 1 час  в неделю при 34 учебных неделях), в 9 классе – 34 часа  (из расчета 1 час  в 

неделю при 34 учебных неделях).      

 

Проектируем будущее 

Цель - способствовать развитию, формированию эффективных поведенческих 

стратегий для осознанного планирования  дальнейшего образовательного маршрута, 

определения жизненной перспективы. 

Задачи: 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение 

вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

2. Осознание необходимости самосовершенствования, постановки целей; 

3. Активизация процесса самоактуализации и самопознания; 

4. Формулирование одного или нескольких образовательных маршрутов. 

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы 

работы: групповые и индивидуальные занятия, психолого-педагогические занятия с 

элементами тренинга, интерактивные и ролевые игры, тестирование, анализ 

воспитывающих ситуаций, решение психологических и этических задач. 

Цикл занятий по данной программе лишен чрезмерной теоретической нагрузки. На 

каждом уроке планируется либо мини-лекция, либо эксперимент, либо игровая ситуация. 

На каждом занятии учащиеся получают конкретную информацию о способах и приемах 

постановки целей, определения приоритетов, управления временем.  

Программа направлена на обучающихся 8 классов и выстроена с учетом 

психофизиологических изменений школьников, ведущих к изменению ведущего вида 

деятельности и познавательных интересов.  

Курс «Проектируем будущее» нацелен на приобщение обучающихся к вопросам 

самопознания, саморазвития, к сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья. 

Во время занятий по программе происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, осознание своих возможностей, исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижаются тревожность и агрессивность поведения. Тем самым создаются 

необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для формирования навыков 

управления собой, сотрудничать, определять цели на любом этапе своей жизни, определять 

тактику и стратегию их достижения. 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (8 класс).  



 

Реализация программы предусматривает работу одночасовом (1ч в неделю) во втором 

полугодии учебного года. 

 

 

Практикум по решению задач 

Основные цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5–6классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других 

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний; подготовка к аттестации в форме ГИА. 

Задачи курса: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных 

потребностей школьников по математике. Формирование устойчивого интереса учащихся 

к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Обеспечение усвоения учащимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

ключённым  в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Выполнение практических имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и 

развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ГИА по 

математике. 

Общая недельная нагрузка составляет 1 час в неделю или 0,5 часа в неделю. Годовая 

нагрузка по предмету составляет 34 часа или 17 часов соответственно. 

 

 

Валеология 

Цели учебного курса:  Изучение валеологии в 8 классе на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

Формирование у школьников знаний о человеке как о биосоциальном существе; 
роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
человека. 

Использование приобретённых знаний о своём организме в повседневной жизни. 
Проведение наблюдений за состоянием собственного организма.  
Задачи:  
– Ознакомление учащихся с валеологией и гигиеной — науками о человеке, этапами 

их развития.  



 

– Ознакомление с особенностями строения внутренних систем организма человека.  
– Овладение  учащимися  умениями  применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма.  

– Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 
здоровью других людей. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Сроки реализации рабочей программы: Курс валеологии  8 класса продолжает 
пятилетний цикл изучения биологии в основной школе. Программа по данному курсу 
рассчитана на один год: 34 часа (1 час в неделю). 

 

Английская грамматика 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 
переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 
прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных 
результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и 
самореализации и социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 
гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной 
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, 
традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов 
на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её 
культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

(английского) языка формируются компетенции: образовательная, ценностно-
ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, социально-
трудовая и компетенция личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-
когнитивный, что предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного 
общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 
индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования современных 
средств обучения. 



 

Общее число часов, рекомендованных для изучения курса «Английская грамматика» 
– 34 часа (1 час в неделю). 

 

Химический практикум 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 
7 класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6-9 
классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 
веществ. 

Ведущими идеями курса являются: 
Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 
Причинно-следственные связи между составом, строением и применением веществ; 
Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 
Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала химии элементов; 
Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и химической 
эволюции; 

Законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 
возможность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные 
способы производства веществ и охраны окружающей среды. 

Цель изучения курса: 
Расширение представлений учащихся о химическом эксперименте. 
Развитие у школьников навыков экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 
Развитие у школьников навыков решения расчетных задач. 
Создание условий для самоопределения учащихся, оценки возможности 

продолжения образования в естественнонаучном направлении 
Сроки реализации программы. 2 года (8-9кл.) 
Программа рассчитана на изучение химии в 8-9 классах в объеме 85 учебных часов: 

8 класс – 1,5 часа в неделю, 51 час в год. 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год.  
 
 

Физический практикум 

Изучение данного курса направлено на достижение следующей цели: 

совершенствование познавательной сферы обучающихся и обеспечение таких условий, 

где одаренный ребенок сможет достигнуть максимально возможного для него уровня 

развития. 

Задачи курса: 

- обучить школьников новым методам и приемам решения нестандартных 

физических задач. 

- сформировать умения работать с различными источниками информации. 

- выработать исследовательские умения. 

- сформировать представление о современной физической картине мира. 

- углубить интерес к предмету за счет применения деятельностного подхода в 

изучении курса, подборке познавательных нестандартных задач. 

- развить физическую интуицию, выработав определенную технику, чтобы 

быстро улавливать физическое содержание задачи  

- способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности 

и самостоятельности, формированию современного понимания науки; 



 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию. 

Рабочая программа учебного курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

  

Медицинская экология 

Цели и задачи  курса: 

 Формирование умения и навыков комплексного осмысления знаний, полученных 

на уроках биологии. 

 Сформировать знания о санитарно-гигиенических требованиях в труде, быту. 

 Формировать интерес к  изученному предмету – анатомии человека; 

 Вооружить учащихся знаниями и практическими навыками оказания первой 

доврачебной помощи в различных опасных для жизни ситуациях; 

 Содействовать воспитанию физически крепкого молодого поколения с 

гармоническим развитием физически и духовных качеств; 

 Дальнейшее формирование у учащихся умения самостоятельно находить материал 

и практически применять его. 
Курс «Медицинская экология» поможет учащимся выявить первопричины 

нарушения здоровья, объяснить влияние различных факторов на организм человека, 
расширит представление учащихся о научно обоснованных правилах и нормах 
использования веществ, применяемых в быту и на производстве, будет способствовать 
формированию основ здорового образа жизни и грамотного поведения людей в различных 
жизненных ситуациях. 

Одной из ведущих тенденций современного образования является его 
профилизация. Содержание учебного материала данного  курса  соответствует целям и 
задачам предпрофильного обучения и обладает новизной для учащихся. Элективные 
курсы по медицине  призваны развивать интерес к этой науке, формировать научное 
мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а так же способствовать сознательному 
выбору медицинского  профиля учащихся; поэтому он будет полезен широкому кругу 
учащихся. Привлечение дополнительной информации межпредметного характера о 
значимости медицины в различных областях, в быту, а так же в решении проблемы 
сохранения и укрепления здоровья позволяет заинтересовать школьников практической 
медициной; повысить их познавательную активность, расширить знания о глобальных 
проблемах, развивать аналитические способности. 

В течение всего элективного курса учащиеся работают с дополнительной 
литературой, оформляют полученные сведения в виде реферативных работ, бюллетеней, 
буклетов и стенных газет. В конце курса проводится конференция, где школьники 
выступают с докладами по заинтересовавшей их проблеме.  

Для профориентации на такие конференции приглашаются врачи. 
Теоретической базой курса служат школьные курсы химии, биологии и ОБЖ. 

Расширяя и углубляя знания, умения и навыки, полученные на уроках химии, биологии и 
ОБЖ учащиеся знакомятся с основами медицинских знаний. 

Предусмотрено ознакомление с приёмами оказания доврачебной помощи, 
повышающие понимание важности выполняемого дела. 

Программа рассчитана на 34 часа – один год освоения. 

 

 

Аннотации к рабочим программам внеурочной деятельности 

Основное общее образование 

 



 

Деятельность по развитию ценностного отношения к своей Родине – России, 

формированию соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимого конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

«Разговоры о важном». 

 Задачи: 

 развитие ценностного отношения обучающихся к России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре; 

 формирование активной  гражданской позиции личности обучающегося.  

Формы организации: 

разговор или беседа с обучающимися,  связанные с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Срок реализации программы – 5 лет, 1 час в неделю, 5 – 9 классы. 

 

 «Разговор о правильном питании» 

Задачи. 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми  практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

 информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

 развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 

Формы организации: 

индивидуальные, групповые и коллективные (игровая, творческая  деятельность), 

проектная деятельность. 

Срок реализации программы – 1 год 1 час в неделю, 5 классы. 

 

Деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся.  

«Функциональная грамотность».  

Задачи:  

 развитие способности понимать, использовать, оценивать тексты, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни;  

 осваивать и использовать информацию для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний;  

 развитие способности принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Формы организации: 

Интегрированные курсы, метапредметные кружки, индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая, творческая  деятельность),   проектная деятельность. 

Срок реализации программы – 4 года 1 час в неделю, 6-9 классы. 



 

 

«Проектирование» 

Задачи: 

 приобретение  знаний  о  структуре  проектной  деятельности;  о способах обработки 

результатов и их презентации;  

 овладение  способами  деятельности:  социально-значимой,  учебно-познавательной,  

информационно-коммуникативной, рефлексивной;  

 создание и презентация индивидуальных и групповых исследовательских, творческих  

и социальных проектов. 

Формы  организации: 

факультатив, индивидуальные, групповые и коллективные проекты и исследования. 

Срок реализации программы –3 года, 1 час в неделю, 5-7 классы 

 

Деятельность, направленная на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

«Россия – мои горизонты». 

Задачи: 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Формы организации: 

групповые занятия, профориентационные встречи, экскурсии, мини-проекты. 

Срок реализации программы –3 года, 1 час в неделю, 6, 8-9 классы 

 

«Билет в будущее» 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

 формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, 

интересов, способностей, доступных им возможностей; 

 формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации. 

Формы организации: 

групповые занятия, профориентационные встречи, профессиональные пробы, 

профтестирование.   

Срок реализации программы –1 год, 1 час в неделю, 7 класс 

 

«Экзамены без стресса» 

Задачи:  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения;  

 развитие уверенности и повышения самооценки обучающихся. 

Формы организации: 

групповые занятия, тренинги. 

Срок реализации программы –1 год, 1 час в неделю, 9 класс. 

 

 

 



 

 

Деятельность по учебным предметам (включая углубленное изучение предметов) с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в развитии 

и самосовершенствовании. 

«Математический клуб» 

Задачи: 

 создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

 реализация деятельностного подхода, способствующего развитию умений и навыков 

поиска, анализа, сравнения и использованию знаний;  

 расширение кругозора школьников;  

 расширить и углубить знания в предметном поле математики как основы 

формирования мировоззренческих позиций, личностного развития, профильного 

самоопределения;  

Формы  организации: 

индивидуальные, групповые и коллективные (игры и турниры), проектная деятельность 

Срок реализации программы – 3 года 1 час в неделю), 5В, 6В, 7В математические классы. 

 

«Математическое моделирование» 

Задачи: 

 создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

 реализация деятельностного подхода, способствующего развитию умений и   

навыков поиска, анализа, сравнения и использованию знаний;  

 развитие логического, алгоритмического и творческого мышления;  

 формирование действий моделирования;  

 расширить и углубить знания в предметном поле математики как основы 

профильного самоопределения;  

 показать широту применения математики в жизни;  

 формирование вероятностного мышления. 

Формы  организации: 

факультатив, групповые и коллективные (игры и турниры), проектная деятельность 

Срок реализации программы – 2 года, 8 кл – 1 час в неделю. 9 кл – 2 часа в неделю. 8В, 9В 

математические   классы. 

 

«Кванториум» 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих  

занятий по моделированию;  

 овладение навыками начального технического конструирования; 

 изучение понятия конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности и 

устойчивости); 

 навык взаимодействия в группе. 

Формы  организации: 

индивидуальные, групповые (моделирование с элементами программирования, 

соревнования, олимпиады),  проектная деятельность. 

Срок реализации программы – 2 года 2 часа в неделю), 5В, 6В  математические классы 

 

«Основы медицинских знаний».  

Задачи: 

 изучить основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи в 

повседневной жизни, при несчастных случаях и травмах; 



 

• формировать чувство необходимости знаний основ медицины и правил оказания 

первой помощи; 

• развить необходимые качества личности для занятия медицинской деятельностью; 

• привить навыки оказания первой необходимой помощи в различных жизненных 

ситуациях; 

• помочь учащимся в выборе профессии. 

Формы  организации: 

индивидуальные, групповые (тренинги, симуляции),  проектная деятельность. 

Срок реализации программы – 2 года 1 час в неделю), 8А, 9А  медицинские классы. 

 

«Психология». 

Задачи: 

 формировать общие представления обучающихся о психологии как науке; 

  формировать бережное отношение к своему здоровью; 

 развивать у обучающихся навыки конструктивного общения и разрешения жизненных 

ситуаций. 

Формы  организации: 

индивидуальные, групповые (тренинги, игры),  проектная деятельность. 

Срок реализации программы – 2 года 1 час в неделю), 8-9  классы. 

 

«Навстречу химии». 

Задачи: 

 познакомить школьников с предметом химии;  

 подготовить учащихся к изучению учебного предмета химия; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к данному предмету. 

Формы  организации: 

групповые теоретические занятия, лабораторные работы, практикумы, проектная 

деятельность. 

Срок реализации программы – 1 год 1 час в неделю), 7 класс. 

 

Деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

«Спортивные игры». 

Задачи. 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

 воспитание у обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

 обучение технике и тактике спортивных игр; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

 воспитание моральных и волевых качеств. 

Формы организации: 

групповые и коллективные - игровая спортивная   деятельность. 

Срок реализации программы – 5 лет 1 час в неделю, 5-9 классы. 

 

«Изобразительное творчество» 

Задачи: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 



 

  развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 

реализации творческих идей; 

 освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

Формы организации: 

Творческие мастерские, проекты, экскурсии, выставки. 

Срок реализации программы – 2 года 1 час в неделю, 5-6 классы. 

 

«Киноклуб» 

Задачи:  

 воспитание культуры учащихся за счет приобщения к «золотому» фонду российского 

кинематографа; 

 формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

 формирование личной позиции; 

 формирование равновесия в эмоциональном и интеллектуальном освоении 

окружающего мира; 

 воспитание социальной  активности. 

Срок реализации программы – 2 года 1 час в неделю, 8-9 классы. 

 

«Литературный клуб». 

Задачи: 

 развитие творческого мышления; 

 знакомство с различными аспектами литературного мастерства; 

 формирование навыка публичного выступления; 

 умение создавать сценарий; 

 навык коллективной работы. 

Срок реализации программы – 5 лет 1 час в неделю, 5-9 классы. 

 

Деятельность по организации социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

«Лидер РДДМ» 

Задачи: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Формы  занятий: 

Проекты, практические занятия,  участие в гражданско – патриотических акциях, участие 

в программах движения первых.  

Срок реализации программы – 2 года 1 час в неделю 5-6 классы. 

 

 «Школа самоуправления» 

Задачи: 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

Формы организации:  



 

круглые столы, конференции, диспуты, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, постановка и решение проблемных вопросов, деловые игры 

Срок реализации программы – 3 года 1 час в неделю, 7-9 классы. 

 

«Медиацентр» 

Задачи: 

 создание единого образовательного пространства для успешной социализации 

личности в условиях современных информационных технологий;  

 создание условий для творческой самореализации учащихся через включение детей в 

процесс получения и обработки информации. 

Формы занятий: 

  теоретические групповые занятия,  практика; компьютерный практикум. 

Срок реализации программы – 5 лет 1 час в неделю, 5-9 классы. 

 

 

 


