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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивающая программа подготовки к аттестации за 10 

класс» 

на 2024 – 2025 годы 

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

Срок реализации программы: с 01.06.2024 по 31.05.2025 

  



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы. 

1. Пояснительная записка (общая характеристика Программы) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивающая программа 

подготовки к аттестации за 10 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 15 до 17 лет и формируется с учетом возрастных особенностей 



 

развития детей.  

Так, особенности детей в возрасте от 15 до 17 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 период с 01.06.2024 по 31.05.2025.  

2. Формы обучения 

Форма обучения заочная. Программа реализуется Организацией самостоятельно исключительно 

посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Организации 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа имеет нелинейный характер и основана на концентрическом принципе освоения содержания 

в течение двенадцати месяцев.  

Организационные формы обучения: самостоятельная. 

 

Учебный план*. 

 

№ 

п/п 

Название дисциплины 

1. Русский язык  

2. Алгебра+Вероятность и статистика 

3. Геометрия 

4. Литература 

5. Биология 

6. География 

7. История 

8. Английский язык 

9. Обществознание 

10. Информатика 

11. Физика 



 

12. Химия 

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

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Цели Программы:  

1. становление и формирование личности обучающихся; 

2. формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса; 

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

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

исследовательских умений, интереса к изучению дисциплин. 

 

Задачи Программы. 

1. Образовательные задачи: 

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

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

− развитие логического мышления; 

− формирование коммуникативной компетенции учащихся: обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

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

− расширение лингвистического кругозора; формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

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

знаний, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера и другое); 

 

2. Воспитательные задачи: 

− воспитание и развитие личностных качеств (ответственности, коммуникабельности, 

целеустремленности и другое); 

− формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

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

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

совершенствовать свою речь; 

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

− формирование адекватной самооценки учащихся, развитие коммуникативных навыков, культуры 

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

 



 

3. Развивающие задачи: 

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

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

− становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

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

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

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

устной форме. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

− 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: 

− Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации. 

− Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

− Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо. 

− Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения. 

− Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. 

− Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения, в том числе в совместной 

учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы. 

− Осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

− Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи. 

− Проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 



 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной 

и эстетической стороны речевого высказывания. 

Алгебра: 

− Умение оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты; выполнять арифметические операции с рациональными и 

действительными числами; выполнять приближённые вычисления, используя правила 

округления, делать прикидку и оценку результата вычислений; оперировать понятиями: степень с 

целым показателем, стандартная форма записи действительного числа, корень натуральной 

степени, использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс 

произвольного угла, использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

− Умение оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; выполнять 

преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; применять 

уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни; моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры. 

− Умение оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; оперировать 

понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; строить и читать графики линейной 

функции, квадратичной функции, степенной функции с целым показателем; использовать графики 

функций для исследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами. 

− Умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задавать последовательности различными 

способами; использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера. 

− Умение оперировать понятиями: множество, операции над множествами; использовать теоретико-

множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, 

доказательство. 

 

Вероятность и статистика: 

− Умение читать и строить таблицы и диаграммы. 

− Способность оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных. 

− Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий в 

изученных случайных экспериментах. 

− Находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач. 



 

− Способность оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 

вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; применять 

комбинаторное правило умножения при решении задач. 

− Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и неудача, 

находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, находить 

вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

− Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

 

Геометрия: 

− Умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла, многогранник, выпуклый и 

невыпуклый многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник, секущая 

плоскость, сечение многогранников, симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры. 

− Умение применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач. 

− Умение классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

− Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их 

основных свойствах. 

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

параллелепипед, куб); классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и наклонные 

призмы, параллелепипеды). 

− Умение объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; строить сечения 

многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу. 

− Умение решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 

математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями, двугранных углов. 

− Умение вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников. 

− Умение извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; применять геометрические 

факты для решения стереометрических задач, предполагающих несколько шагов решения, если 

условия применения заданы в явной форме; применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении стереометрических задач. 

− Умение приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; применять полученные знания на практике: 

анализировать реальные ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 



 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 

Литература: 

− Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений 

на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху 

(вторая половина XIX века). 

− Осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста. 

− Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и 

самостоятельно интерпретировать художественные, публицистические и литературно-

критические тексты. 

− Знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века),  их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы. 

− Сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений. 

− Способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы. 

− Осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение 

эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение. 

− Сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов. 

− Овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) 

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в 

основной школе). 

− Владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, народность; художественное время и 

пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 



 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика. 

− Понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств. 

− Умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.). 

− Сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении. 

− Сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле. 

− Владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведение диалога 

о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка. 

− Владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами 

цитирования и редактирования текстов. 

− Сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к  анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 

собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов. 

− Умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Биология: 

− Умение характеризовать содержание биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки. 

− Умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ. 

− Знание понятий: размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере). 

− Умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 



 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

− Умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов. 

− Умение пользоваться биологической терминологией и символикой. 

− Умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

− Умение описывать особей видов по морфологическому критерию. 

− Умение выявлять изменчивость, приспособление организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; изменения в экосистемах на биологических моделях. 

− Умение сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

формулировать выводы на основе сравнения. 

 

География: 

− Понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России. 

− 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 объектов в 

пространстве. 

− Умение описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по численности 

населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов. 

− Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни. 

− Умение использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы ВВП, 



 

промышленного, сельскохозяйственного производства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 

урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием 

источников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 

географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации. 

− Умение устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду. 

− Умение формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний. 

− Владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», 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. 

− 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; определять и сравнивать по 

географическим картам различного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления; прогнозировать изменения состава и структуры 

населения, в том числе возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; определять и находить в комплексе источников 

недостоверную и противоречивую географическую информацию 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 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем. 

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, 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 процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; умение использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

− Сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений 

и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать 

природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической 

информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов. 

− 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: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

 

История: 



 

− Сформированность представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества. 

− Знание территории государств мира и их границ, их изменений на протяжении XX в., 

использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов. 

− Знание социально-политического устройства крупнейших государств и регионов в XX в. 

− Знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан. 

− Понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX в. 

− Сформированность представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры. 

− Сформированность уважения к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира. 

− Умение устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России. 

− Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью. 

− Определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

− Умение рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов. 

− Умение характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

− Умение сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; соотносить иллюстративный 

материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями. 

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

макетов, интернет-ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать 

легенду исторической карты. 

− Умение оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в. 

 

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: 

− Понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития. 

− Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение основными 

обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами окружающей 

социальной действительности; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов. 

− Владение опытом использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель). 

− Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире. 

− Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов. 

− Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 



 

− Сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

− Умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её. 

− Социальная самоидентификация личности обучающегося как наследника традиций и достижений 

своего народа, современника и в ближайшем будущем активного участника процессов 

модернизации различных сторон общественной жизни. 

− Умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать 

факты суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 

− Уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем 

современности, своей роли в их решении. 

− 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. 

− Умение характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

− Умение формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния 

социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий 

глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; путей 

достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной 

ответственности. 

− Умение применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

− Умение оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм. 

Информатика: 



 

− Владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты 

системы», «системный эффект», «информационная система», «система управления». 

− Владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет. 

− Умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования. 

− Понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий. 

− Владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации. 

− Соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет. 

− Понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации. 

− Умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды). 

− Владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики. 

− Умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов. 

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; учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач. 

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

молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых 

тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, 

электризация тел, взаимодействие зарядов. 

− Умение описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

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

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа 



 

газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам. 

− Умение описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

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

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое 

выражение и условия (границы, области) применимости. 

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

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

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

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий. 

− Умение 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 основных положений теории химического строения веществ, гомологии, структурной 

изомерии; важнейших функциональных групп органических веществ. 

− Знание видов связей (одинарной, двойной, ароматической, водородной), их электронной 

трактовки и влияния на свойства веществ. 

− Знание основных понятий химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации линейная, разветвлённая и пространственные 

структуры, влияние строения на свойства полимеров. 

− Знание строения, свойств, практического значения предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, одноатомных и многоатомных спиртов, альдегидов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров, жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. 



 

− Знание особенностей строения, свойств, применения важнейших представителей пластмасс, 

каучуков, промышленной переработки нефти, природного газа. 

− Знание правил работы с изученными органическими веществами и оборудованием, токсичности 

и пожарной опасности органических соединений. 

− Умение разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, материальное 

единство органических и неорганических веществ. 

− Умение разъяснять причинно-следственную зависимость между составом, строением и 

свойствами веществ. 

− Умение пользоваться строением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на 

учебном материале органической химии. 

− Умение высказывать суждения о свойствах вещества на основе их строения и о строении вещества 

по их свойствам. 

− Умение определять наличие углерода, водорода и хлора в органических вещества; определять по 

характерным реакциям предельные и непредельные соединения, одноатомные и многоатомные 

спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, амины, аминокислоты и белки.  



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

1. Условия реализации программы 

 

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

образовательной среды, включающей в себя: 

⎯ электронные информационные и образовательные ресурсы; 

⎯ совокупность соответствующих информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

технологических средств. 

 

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

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

 

2. Оценивание результатов деятельности обучающихся 

 

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

формы: устная, письменная, тестовая.  

 

Формами подведения итогов реализации Программы является написание контрольной работы и другие 

формы. Подведение итогов проводится по завершении Программы в целом. 

 

Критерии оценивания контрольных работ: 

− сроки предоставления контрольной работы; 

− уровень самостоятельности выполнения работы; 

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

ли творческий подход при ответе на вопросы; 

− степень осознанности, понимания изученного; 

− умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

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