
Санкт-Петербург 

2023 

Общество с ограниченной ответственностью «ОНЛАЙН-ШКОЛА» 
 

ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» 

ИНН: 7841085414 ОГРН: 1197847147090 

Адрес местонахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3-5, литер А, пом. 16-Н:3 

 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Генеральный директор ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

________________________Аницоев А.А. 

 

 

Дата: 01.03.2023  
 

         

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к аттестации за 11 класс» 

на 2023 – 2024 годы 

Возраст обучающихся: 16-18 лет. 

Срок реализации программы: 1 учебный год (с 01.09.2023 по 15.04.2024)  

  



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы. 

1. Пояснительная записка (общая характеристика Программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к аттестации 

за 11 класс» ООО «ОНЛАЙН-ШКОЛА» (далее – «Программа» и «Организация») на 2023 - 2024 

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 16 до 18 лет и формируется с учетом возрастных 

особенностей развития детей.  

Так, особенности детей в возрасте от 16 до 18 лет связаны с формированием собственных 

взглядов и отношений и ростом самосознания. Дети систематизируют и обобщают знания о себе. 

Мир собственных чувств, желаний, мыслей становится предметом внимания их внимания. Они 

стремятся разобраться в своем характере. Уровень самосознания определяет и уровень 

требований к окружающим людям и к самому себе. Они становятся более самокритичными. 

Больше требований предъявляют к моральным качествам человека (подростки - к волевым 

качествам).  

В этом возрасте основные физиологические изменения уже заканчиваются. Подросток 

физически похож на вполне взрослого человека, гормональные перестройки завершились и 

стабилизировались. Однако психологическое состояние ещё далеко не стабильно. Подростки 

отличаются крайней лабильностью и импульсивностью поведения. В этот период молодые люди 

часто категоричны в своих убеждениях и действиях, а также плохо ориентируются в 

последствиях собственных поступков, решений.  

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 01.09.2023 по 15.04.2024).  

Объем программы (общее количество академических часов): 405 академических часов. 

Внеурочная деятельность: 272 академических часа. 

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.  Количество 

часов в неделю может отличаться в большую сторону. 

 

Учебный план*. 

 

1. Основная учебная деятельность. 

№ 

п/п 

Название дисциплины Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

1. Русский язык  31 

2. Алгебра 30 

3. Геометрия 30 

4. Литература 34 

5. Биология 32 

6. География 33 

7. История 34 

8. Английский язык 52 

9. Обществознание 28 

10. Информатика 33 

11. Физика 40 

12. Химия 28 

Всего: 405 

 

2. Внеурочная деятельность. 

№ 

п/п 

Название дисциплины Трудоемкость 

(количество 

академических часов) 

1.  Школа будущего: программирование, 

нейросети, киберспорт 

35 

2. Страноведение 35 

3. Развитие креативного мышления 35 

4. Наука, литература, кино 33 

5. Творчество и хобби 35 

6. Тьютор 35 

7. Подготовка к ЕГЭ (русский язык) 32 

8. Подготовка к ЕГЭ (математика) 32 

Всего: 272 



 

*подробнее см. Приложение №1. 

 

II. Заочная. 

Программа реализуется Организацией самостоятельно исключительно посредством применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа является традиционной и представляет собой линейную последовательность 

освоения содержания в течение девяти месяцев (учебного года).  

Организационные формы обучения: самостоятельная. 

 

Учебный план*. 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины 

1. Русский язык  

2. Алгебра 

3. Геометрия 

4. Литература 

5. Биология 

6. География 

7. История 

8. Английский язык 

9. Обществознание 

10. Информатика 

11. Физика 

12. Химия 

*подробнее см. Приложение №2. 

 

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: 

− Умение использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации. 

− Умение использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов. 

− Способность создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах. 

− Умение подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста. 

− Умение создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

− Способность сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения. 

− Умение использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации). 

− Умение анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль. 

− Умение извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 

в текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды передачи информации. 

− Умение выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи; соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. 

− Способность оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 



 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Алгебра: 

− Умение оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример. 

− Умение находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой; строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров. 

− Умение оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,  Свободно оперировать 

понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб, логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину. 

− Умение выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать рациональные числа между 

собой; оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; изображать 

точками на числовой прямой целые и рациональные числа; изображать точками на 

числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; изображать 

схематически угол, величина которого выражена в градусах; оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

− Умение решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; решать 

логарифмические уравнения; решать показательные уравнения  и простейшие 

неравенства; приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения; табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

− Умение оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции. 



 

− Умение распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; соотносить графики элементарных функций: 

прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); строить эскиз 

графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

− Умение оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции. 

− Умение определять значение производной функции в точке по изображению касательной 

к графику, проведенной в этой точке; решать несложные задачи на применение связи 

между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой. 

− Умение оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

− Умение вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; оценивать и 

сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; читать, 

сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

− Умение решать несложные текстовые задачи разных типов; анализировать условие 

задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель; понимать и 

использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; действовать по 

алгоритму, содержащемуся в условии задачи; использовать логические рассуждения при 

решении задачи; работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, 

данные, необходимые для решения задачи; осуществлять несложный перебор возможных 

решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; решать несложные задачи, связанные с долевым участием 

во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах 

вкладов, кредитов и ипотек; решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), 

на определение глубины/высоты и т.п.; использовать понятие масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п. 

Геометрия: 



 

− Умение оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

− Умение распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

− Умение извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением формул; распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с применением формул. 

− Умение оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

− Умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

− Умение применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

 

Литература: 

− Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы. 

− Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

− Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

− Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа). 

− Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

− Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

− Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка. 



 

− Собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

− Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. 

− Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 

− Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

Биология: 

− Знание основных положений биологических теорий (синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза);учений (о путях и направлениях эволюции; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Харди-Вайнберга); закономерностей (основные 

закономерности эволюции; ); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); строение  экологических  объектов: эры; вида и экосистем (структуры); 

биосферы; ноосферы; бионики. 

− Знание сущности биологических процессов и явлений: действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние   элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и Биосфере, эволюция биосферы. 

− Знание современной    биологической    терминологии и символики. 

− Умение объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой  и неживой  природы, родство живых организмов, используя 

биологические   теории,-   законы   и   правила;   взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов,   человека,   биосферы,   единства  человеческих рас,  

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов. 

− Умение устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции. 

− Умение составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети). 

− Умение описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты. 

− Умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 



 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона. 

− Умение сравнивать биологические объекты (экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения. 

 

География: 

− Понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития. 

− Освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; умение описывать положение и взаиморасположение 

регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства регионов и изученных стран. 

− Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах. 

− Умение использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для 

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природными условиями и размещением населения, природными условиями и природно-

ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний. 

− Владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 



 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, 

«зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

− Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования. 

− Сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; умение сопоставлять и 

анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран. 

− Умение определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач. 

− Владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе и России); умение 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы и 

заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 



 

источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

− Сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; умение объяснять влияние 

природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль 

географических факторов в её формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации. 

− Сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных 

странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим 

проблемам мира и России; изменения направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях. 

− Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 

История: 

− Умение рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса. 

− Умение определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов. 

− Умение характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

− Умение представлять культурное наследие России и других стран. 

− Умение работать с историческими документами; сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую характеристику. 

− Умение критически анализировать информацию из различных источников. 



 

− Умение соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями. 

− Умение использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации. 

− Умение составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов. 

− Умение работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  читать легенду 

исторической карты. 

− Владение основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой. 

− Умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 

− Умение оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века. 

− Умение ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Английский язык: 

− Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

− Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

− Умение рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка. 

− Способность описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

− Умение воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью). 

− Умение воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/ нужную/необходимую информацию. 

− Умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

− Владение адекватным произношением и способностью различать на слух все звуки 

иностранного языка; умение соблюдать правильное ударения в словах и фразах. 

− Соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 



 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

− Распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

− Знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка 

− Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Обществознание: 

− Владение знаниями об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, 

в том числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

− Владение знаниями о направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях политической системы 

общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти. 

− Владение умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический 

процесс; определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; классифицировать и 

типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных 

науках понятия и термины, отражающие формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий. 

− Владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании  формы государства, 

политической культуры личности и ее политического поведения; характеризовать 

причины и последствия преобразований, политической и экономической сферах; 

характеризовать функции государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; отражать связи социальных объектов и явлений с 

помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, 

графиках. 

− Иметь представления о методах изучения политической и экономической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 



 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

− Умение применять знания, полученные при изучении разделов «Экономичекая сфера», 

«Политическая сфера», «для анализа социальной информации о социальном и 

политическом развитии российского общества, направлениях государственной политики 

в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять 

факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Экономическая 

сфера» и «Политическая сфера». 

− Умение оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества и экономической жизни, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

содержащиеся в источниках информации. 

 

Информатика: 

− Наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений. 

− Понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных. 

− Владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа. 

− Умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном 

для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций). 

− Умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 



 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку 

элементов массива. 

− Умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять 

сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего 

значений, решение уравнений). 

− Умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

− Умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей 

и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

Физика: 

− Умение демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; учитывать 

границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч 

света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра 

при решении физических задач. 

− Умение распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность. 

− Умение описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая 

сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 



 

− Умение описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины. 

− Умение анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости. 

− Умение определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца. 

− Умение строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой. 

− Умение решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления. 

− Умение использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию. 

− Умение объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

− Умение приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

Химия: 

− Знание важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

атомная и молекулярная масса, аллотропия, углеродный скелет, функциональная группа, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, валентность, степень окисления. 



 

− Знание основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

− Знание основных теорий химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений. 

− Знание важнейших веществ и материалов: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки. 

− Умение называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре. 

− Умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

− Умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

− Умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

соединений.  

  



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

1. Календарный учебный график 

 

Начало 2023/2024 учебного года – 01.09.2023;  

Окончание 2023/2024 учебного года – 15.04.2024; 

Продолжительность учебной недели: 5 дней; 

Сроки реализации, количество учебных недель в год: 29 недель (с 1 сентября по 15 апреля). 

 

Количество часов/неделю по каждой дисциплине Количество 

занятий/неделю,  

1 занятие = 1 

академический 

час 

Русский 

язык  

Алгебра Литература Биология География История 

1 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: полугодия. 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

учебных периодов 

Количество учебных недель 

(учебных дней) по плану 

I полугодие (I-

II 

четверть) 

04.09.2023 - 27.10.2023 

07.11.2023 - 29.12.2023 
16 недель 

II полугодие 

(III-IV 

четверть) 

09.01.2024 - 22.03.2024 

01.04.2024 - 15.04.2024 
13 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 (очная форма обучения) 

 

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. 

  

 


