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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к аттестации за 9 класс» 

на 2024 – 2025 годы 

Возраст обучающихся: 14-16 лет. 

Срок реализации программы: 1 учебный год (с 01.09.2024 по 28.05.2025)  

  



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы. 

1. Пояснительная записка (общая характеристика Программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к аттестации 

за 9 класс» ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» (далее – «Программа» и «Организация») на 2024 - 2025 

учебный год определяет цели, задачи, планируемые результаты, объём, содержание и порядок 

организации образовательного процесса дополнительного образования.  

Программа составлена в соответствии с:  

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

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

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

развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р»;  

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

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) и других нормативных документов; 

− Уставом ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА». 

Уровень Программы: стартовый (предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы). 

Направленность Программы: общеразвивающая. 

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

современных тенденциях развития системы дополнительного образования. В условиях 

современного мира родители часто переводят детей на семейную/индивидуальную форму 

обучения или на обучение в форме самообразования по образовательным программам. В связи с 

этим на передний план выдвигается необходимость обеспечения детям возможности получать 

дополнительную педагогическую помощь, в том числе удовлетворять индивидуальные 

потребности в интеллектуальном, нравственном развитии из внешних источников посредством 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Отличительной особенностью Программы является ее построение на следующих 

дидактических принципах: доступность и соответствие возрастным особенностям, наглядность 

и иллюстративность, научность и обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

Педагогически целесообразным для интеллектуального и нравственного развития детей 



 

является введение нового теоретического материала с помощью активных методов электронного 

обучения. Так, образовательный процесс контролируется посредством тестирования, оценки 

домашних заданий и анализа результатов аттестационных работ, что обеспечивает 

результативность и глубокое усвоение Программы обучающимися.  

Возраст обучающихся. 

Программа предназначена для детей от 14 до 16 лет и формируется с учетом возрастных 

особенностей развития детей.  

Так, особенности детей в возрасте от 14 до 16 лет связаны с переходом от детства к взрослости. 

В этот период в формировании личности происходят существенные сдвиги, которые приводят 

порой к коренному изменению поведения, прежних интересов, отношений. Важность 

подросткового возраста определяется и тем, что в нем закладываются основы и намечаются 

общие направления формирования моральных и социальных установок личности. 

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

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

а специфические, особенные, характерные способы усвоения разного по содержанию и форме 

учебного (и неучебного) материала. Характерной чертой этого возраста является пытливость 

ума, стремление к познанию, подросток жадно стремится овладеть как можно большим 

количеством знаний, при этом не обращая должного внимания на их систематичность. 

Сроки реализации Программы и формы обучения. 

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

наличия знаний по дисциплинам Программы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (с 01.09.2024 по 28.05.2025).  

Объем программы очной формы обучения (общее количество академических часов): 474 

академических часа.  

Внеурочная деятельность: 268  академических часов. 

2. Формы обучения.  

I. Очная.  

Программа реализуется Организацией самостоятельно исключительно посредством применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа является традиционной и представляет собой линейную последовательность 

освоения содержания в течение девяти месяцев (учебного года).  

Организационные формы обучения: система “перевёрнутого” урока (предполагает 



 

предварительное изучение теоретических материалов к уроку непосредственно перед учебным 

занятием), групповая, фронтальная или индивидуальная. 

Режим занятий: продолжительность одного академического часа - 45 минут.  

Общее количество часов в неделю (учебная нагрузка) – 13 академических часов. 

 

Учебный план*. 

 

1. Основная учебная деятельность. 

№ 

п/п 

Название дисциплины Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

1. Русский язык  50 

2. Алгебра +  Вероятность и статистика 52 

3. Геометрия 34 

4. Литература 34 

5. Биология 34 

6. География 34 

7. История 34 

8. Английский язык 66 

9. Обществознание 34 

10. Информатика 34 

11. Физика 34 

12. Химия 34 

Всего: 474 

 

2. Внеурочная деятельность. 

№ 

п/п 

Название дисциплины Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

1.  Диджитал и наука 34 

2. Искусство 34 

3. Лаборатория бытовых знаний 34 

4. Марафоны 34 

5. Страноведение 34 

6. Тьютор 34 

7. Подготовка к ОГЭ (русский язык) 32 

8. Подготовка к ОГЭ (математика) 32 

Всего: 268 

*подробнее см. Приложение №1. 

 

 



 

3. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы:  

 

1. становление и формирование личности обучающихся; 

2. формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса; 

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

4. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению дисциплин. 

 

Задачи Программы. 

 

1. Образовательные задачи: 

− формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− развитие логического мышления; 

− формирование коммуникативной компетенции учащихся: обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

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

− расширение лингвистического кругозора; формирование элементарной иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

− развитие познавательных умений (поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера и другое); 

 

2. Воспитательные задачи: 

− воспитание и развитие личностных качеств (ответственности, коммуникабельности, 

целеустремленности и другое); 

− формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

− воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 



 

литературе; 

− формирование адекватной самооценки учащихся, развитие коммуникативных навыков, 

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

 

3. Развивающие задачи: 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации; 

− становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

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

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

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

письменной и устной форме. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− представление о науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты: 



 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

− осознанное вдадение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 

Предметные результаты: 

 

Русский язык: 

− Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

− Знание изученных языковедческих понятий, разделов языкознания; основных единиц 

языка, их признаков. 

− Знание определений понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; признаки текста; способы и средства связи предложений и 

смысловых частей текста; признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

функционально-смысловые типы речи, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета. 

− Умение различать изученные стили речи. 

− Умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста. 

− Умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

− Способность адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения. 

− Владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое). 



 

− Умение извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

− Способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; создавать тексты 

изученных стилей и жанров. 

− Умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

− Способность соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка. 

− Способность соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета. 

− Способность осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Алгебра: 

− Умение сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  и  иррациональные  числа; 

выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  

письменные  приёмы,  выполнять  вычисления  с  иррациональными  числами; находить  

значения  степеней  с  целыми  показателями  и  корней;  вычислять  значения  числовых  

выражений; округлять  действительные  числа,  выполнять  прикидку  результата  

вычислений,  оценку  числовых  выражений. 

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

простейшие  дробно-рациональные  уравнения; решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными  и  системы  двух  уравнений,  в  которых  одно  

уравнение  не  является  линейным. 

− Умение решать  текстовые  задачи  алгебраическим  способом  с  помощью  составления  

уравнения  или  системы  двух  уравнений  с  двумя  переменными; проводить простейшие 

исследования уравнений и систем уравнений,  в  том  числе  с  применением  графических  

представлений  (устанавливать,  имеет  ли  уравнение  или  система  уравнений  решения,  

если  имеет,  то  сколько,  и  пр.). 

− Умение решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать  решение  

неравенств  на  числовой  прямой,  записывать  решение  с  помощью  символов; решать  

системы  линейных  неравенств,  системы  неравенств,  включающие  квадратное  

неравенство;  изображать  решение  системы  неравенств  на  числовой  прямой,  

записывать  решение  с  помощью  символов; использовать  неравенства  при  решении  

различных  задач. 

− Умение распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков функций, описывать  свойства  функций; строить  и  



 

изображать  схематически  графики  квадратичных  функций,  описывать  свойства  

квадратичных  функций  по  их  графикам; распознавать квадратичную функцию по 

формуле, приводить  примеры  квадратичных  функций  из  реальной  жизни,  физики,  

геометрии. 

− Умение распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при  разных  

способах  задания; выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической  и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n  членов; изображать  

члены  последовательности  точками  на  координатной  плоскости; решать  задачи,  

связанные  с  числовыми  последовательностями,  в  том  числе  задачи  из  реальной  жизни  

(с  использованием калькулятора,  цифровых  технологий). 

− Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 

Вероятность и статистика: 

− Умение извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

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

диаграмм, графиков. 

− Способность решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

− Умение использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

− Умение находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений; находить вероятности случайных 

событий в изученных опытах, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

− Сформированность представлений о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

− Сформированность представлений о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и 

обществе. 

 

Геометрия: 

− Знание  тригонометрических  функций  острых  углов,  умение находить  с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника  («решение  прямоугольных  

треугольников»), умение находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных  значений. 

− Умение пользоваться  формулами  приведения  и  основным  тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между  тригонометрическими  величинами; 

использовать  теоремы  синусов  и  косинусов  для  нахождения различных  элементов  



 

треугольника  («решение  треугольников»),  применять  их  при  решении  геометрических  

задач. 

− Владение  понятиями  преобразования  подобия,  соответственных элементов подобных 

фигур. Умение пользоваться свойствами подобия  произвольных  фигур,  умение  

вычислять  длины  и  находить углы у подобных фигур. Умение применять свойства 

подобия в практических задачах. Умение приводить примеры подобных фигур  в  

окружающем  мире. 

− Способность пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении  

отрезков  секущих,  о  квадрате  касательной; пользоваться векторами, понимать их 

геометрический и физический  смысл,  применять  их  в  решении  геометрических  и  

физических  задач; применять  скалярное  произведение  векторов  для  нахождения  длин  

и  углов. 

− Умение пользоваться  методом  координат  на  плоскости,  применять  его  в  решении  

геометрических  и  практических  задач. 

− Владение понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла; умение вычислять площадь круга и его частей; 

умение применять полученные  умения  в  практических  задачах. 

− Способность находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения  

плоскости  в  простейших  случаях; применять полученные знания на практике — строить 

математические  модели  для  задач  реальной  жизни  и  проводить  соответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 

Литература: 

− Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации. 

− Знание основных теоретико-литературных понятий:  литература как искусство слова, 

роды литературы, жанры литературы (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы 

рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая система 

стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой-повествователь, лирический герой, сюжет,   

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), 

фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, 

гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема 

и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

− Умение понимать проблему изученного произведения; связь литературного произведения 

с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 



 

духовно-нравственными ценностями других народов; образную природу литературы как 

явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

− Умение анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения. 

− Умение видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; определять авторскую позицию в произведении; формулировать 

собственное отношение к изученному произведению, давать оценку. 

− Умение выразительно читать тексты разных типов; воспринимать на слух литературные 

произведения разных жанров, адекватно понимать их. 

− Умение пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

− Умение создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

 

Биология: 

− Умение характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

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

техникой. 

− Объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас. 

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

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

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

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека. 

− Применять биологические термины и понятия в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте. 

− Проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм. 

− Сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека. 



 

− Процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения. 

− Различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии.  

− Характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; выявлять причинно-

следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека 

и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека. 

− Применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; объяснять нейрогуморальную 

регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека.  

− Характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов. 

− Различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека.  

− Решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения.  

− Аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние. 

− Использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей.  

− Демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

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

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры. 

− Использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты. 

 

География: 

− Умение выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

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



 

задач. 

− Умение находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую 

для решения той или иной задачи. 

− Умение применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. 

− Умение характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России. 

− Умение различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России; классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

из дополнительных источников. 

− Умение находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние 

отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

− Умение различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство 

России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал. 

− Умение различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 

отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств. 



 

− Умение использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; критически оценивать финансовые условия 

жизнедеятельности человека и их природные, социальные, политические, 

технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 

решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

− Умение объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире. 

− Умение приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; характеризовать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

История: 

− Целостное представление о хронологии, работа с хронологией: называть даты (границы) 

важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

выделять этапы в развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность 

(асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в.; определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  

− Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в.; группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку, составлять систематические таблицы.  

− Умение работать с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; определять 

на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран).  

− Умение работать с историческими источниками: представлять в дополнение к известным 

ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как произведения 

общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные; определять тип и вид источника; выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 

− Способность составлять историческое описание (реконструкция): представлять 



 

развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); составлять развернутую характеристику исторических 

личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности; составлять 

описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и другое.  

− Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX ‒ 

начале XX в.; определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.  

− Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: сопоставлять высказывания историков, 

содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX 

‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое 

мнение.  

− Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде, в том числе в 

родном городе, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ 

начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем 

состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать 

и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 

Английский язык: 

− Овладение основными видами речевой деятельности: говорение на основе вербальных и 

(или) зрительных опор или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка: вести различные виды диалогов, создавать разные 

виды монологических высказываний в рамках тематического содержания речи; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, с различной глубиной проникновения в их содержание, читать про 

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

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; письменная 

речь с соблюдением речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка: 

заполнять анкеты и формуляры, писать электронное сообщение личного характера, 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста, заполнять таблицу, кратко фиксируя 



 

содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы.  

− Овладение фонетическими навыками: различение на слух всех звуков иностранного 

языка, произношение слов с правильным ударением и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, овладение правилами чтения и выразительное чтение 

вслух небольших текстов, демонстрируя понимание содержания текста, умение читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. Соблюдение орфографических 

навыков: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными навыками.  

− Распознавание в устной речи и письменном тексте лексических единиц и правильно 

употреблять их в устной и письменной речи, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

− Понимание особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка.  

− Овладение социокультурными знаниями и умениями: понимать и использовать в устной 

и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику страны 

(стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); выражать модальные значения, чувства и 

эмоции; иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) 

изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения.  

− Соблюдение особенностей компенсаторных умений: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую 

догадку, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

− Знание несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности. 

− Умение участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

− Умение использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

− Умение достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры.  

− Умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 



 

 

Обществознание: 

− Осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях.  

− Характеризовать государство как социальный институт;принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; приводить примеры государств с различными формами 

правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия 

граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве. 

− Классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций. 

− Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, 

монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, 

выборы и референдум.  

− Устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве. 

− Использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве. 

− Искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете. 

− Осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации. 

− Приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 



 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма. 

− Классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации. 

− Осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как 

базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни. 

− Характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства. 

− Приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства.  

− Классифицировать социальные общности и группы.  

− Сравнивать виды социальной мобильности. 

− Устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов. 

− Осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах. 

− Характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; приводить примеры 

глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной 

жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять 

причины и последствия глобализации. 

 

Информатика: 

− Умение разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

− Умение составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск 

максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

− Умение раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 



 

− Умение использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе. 

− Умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

− Умение использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов. 

− Умение создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей. 

− Умение использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические 

редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; приводить 

примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 

образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности. 

− Умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг,фишинг). 

 

Физика: 

− Умение использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, 

центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, 

свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа, бета и 

гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика. 

− Способность различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 



 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения). 

− Умение распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические 

явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, 

радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физических явлений. 

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

величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско

рость света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин. 

− Способность характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение. 

− Способность объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 

связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства 

физических явлений, физических законов или закономерностей. 

− Умение решать расчётные задачи  (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины. 

− Умение приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск 

информации физического содержания в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации 



 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 

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

собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников физического содержания. 

Химия: 

− Умение раскрывать смысл основных химических понятий.  

− Умение иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений.  

− Умение использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций. 

− Способность определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам, вид химической связи в неорганических соединениях, заряд 

иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества.  

− Понимание смысла Периодического закона Д.И. Менделеева и его демонстрирование: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов, объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых 

периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов. 

− Умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические 

реакции. 

− Способность характеризовать общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций.  

− Способность составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов.  

− Умение раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций. 

− Составление прогноза свойств веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях.  

− Умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

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

проводить расчёты по уравнению химической реакции. 



 

− Соблюдение правил пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правил обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ.  

− Способность проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ.  

− Применение основных операций мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания 

– наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

  



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

1. Календарный учебный график  

 

Начало 2024/2025 учебного года – 01.09.2024;  

Окончание 2024/2025 учебного года – 28.05.2025; 

Продолжительность учебной недели: 5 дней; 

Сроки реализации, количество учебных недель в год: 34 недели (с 01.09.2024 по 28.05.2025). 

 

Количество часов/неделю по каждой дисциплине Количество 

занятий/неделю,  

1 занятие = 1 

академический 

час 

Русский 

язык  

Алгебра + 

Вероятнос

ть и 

статистика 

Литератур

а 

Биология География История 

1-3 четв: 

2 

4 четв: 1 

1-3 четв: 2 

4 четв: 1 

1 1 1 1 13 занятий в 

неделю по 

расписанию 

Английск

ий язык 

Обществоз

нание 

Геометрия Информа

тика 

Физика Химия 

2 1 1 1 1 1 

 

Система организации учебного года: четверти. 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество учебных недель 

(учебных дней) по плану 

I 

четверть 
01.09.2024 - 25.10.2024 8 недель  

II 

четверть 
05.11.2024 - 28.12.2024 8 недель 

III 

четверть 
09.01.2025 - 21.03.2025 10 недель  

IV 

четверть 
31.03.2025 - 28.05.2025 8 недель 

 

 

2. Условия реализации программы 

 

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

информационной образовательной среды, включающей в себя: 

⎯ электронные информационные и образовательные ресурсы; 

⎯ совокупность соответствующих информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, технологических средств. 

 

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

обучающимися образовательной программы в полном объеме независимо от их места 

нахождения. 

 



 

3. Оценивание результатов деятельности обучающихся 

 

В течение обучения проводится текущий контроль. Текущий контроль может включать 

следующие формы: устная, письменная, тестовая.  

 

Формами подведения итогов реализации Программы является написание контрольной работы и 

другие формы. Подведение итогов проводится по завершении Программы в целом. 

 

Критерии оценивания контрольных работ: 

− сроки предоставления контрольной работы; 

− уровень самостоятельности выполнения работы; 

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

проявлен ли творческий подход при ответе на вопросы; 

− степень осознанности, понимания изученного; 

− умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

− грамотность выполнения с точки зрения поставленной задачи и языковое оформление 

ответа. 

 

4. Методические материалы  

Способы работы с детьми фронтальные, индивидуальные и групповые, практические и 

теоретические.  

Основные методы организации образовательной деятельности: словесный, наглядный и 

практический методы передачи и восприятия информации. 

В обучении используется личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

диалогические методы взаимодействия. 

Занятия проводятся в форме лекций, вебинаров, практических занятий. 

  

 


