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В соответствии с анализом запросов участников образовательных 
отношений МОУ «СОШ №11» на 2018-2019 учебный год вносятся 
дополнения и изменения в следующие разделы: 

 
 

1. В раздел «Планируемые результаты» 
Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

 
Учебный предмет 

«Русский язык: теория и практика» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 
культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 
понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно- языковому 
наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка 
как культурного достояния нации.  
2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 
человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 
готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 
родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности.  
3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка 
и истории, языка и культуры русского и других народов.  
4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания.  
5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств.  
6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования от 
уровня владения русским языком.  
7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка 
и истории, языка и культуры русского и других народов.  
 
б) метапредметные  
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий 
(УУД).  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  



 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  
 
в) предметные   
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и 
практика» обучающийся научится:  
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними;  
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;  
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);  
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи;  
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи;  
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;  



 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;  
 оценивать стилистические ресурсы языка;  
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 
и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения;  
 осуществлять речевой самоконтроль;  
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка;  
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств;  
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  
 выделять и описывать социальные функции русского языка;  
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 
использовать его результаты в практической речевой деятельности;  
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  
 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
доклада, статьи, рецензии, резюме;  
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 
о нормах русского литературного языка;  
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
культуры речи.  
 

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной;  
2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений.  
 
б) метапредметные  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные 
стратегии решения задач;  
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 
ситуациях;  
 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ее оценку;  
 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;  
 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  
Познавательные универсальные учебные действия.  
 моделирование социальных процессов;  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);  
 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями 
и реальными объектами для их объяснения;  



 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей, процессов или явлений;  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  
 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 
информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;  
 уметь анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 
исследовательского характера;  
 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 
партнеров;  
- развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  
 
в) предметные    
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 
обществознания» обучающийся научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Выделять черты социальной сущности человека;  
– определять роль духовных ценностей в обществе;  
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
– различать виды искусства;  
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  
– выявлять особенности научного познания;  
– различать абсолютную и относительную истины;  
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  
 
Общество как сложная динамическая система  
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития;  
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;  
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
 
Экономика  
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  



– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 
спроса и предложения;  
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики;  
– различать формы бизнеса;  
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики;  
– различать экономические и бухгалтерские издержки;  
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп;  
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия;  
– определять причины безработицы, различать ее виды;  
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов;  
 – приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
 
Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации;  
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения;  
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества;  
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;  
– конкретизировать примерами виды социальных норм;  
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля;  
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества;  
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм;  
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 
способов их разрешения;  
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе;  
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе;  



– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;  
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,  
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.  
 
Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  
– различать политическую власть и другие виды власти;  
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности;  
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  
– раскрывать роль и функции политической системы;  
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии;  
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии;  
– характеризовать демократическую избирательную систему;  
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства;  
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе;  
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
 
Правовое регулирование общественных отношений  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
– выделять основные элементы системы права;  
– выстраивать иерархию нормативных актов;  
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод;  
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей;  
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав;  
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений;  
– различать организационно-правовые формы предприятий;  
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  



– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования;  
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека.  
 
Обучающийся получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
– характеризовать основные методы научного познания;  
– выявлять особенности социального познания;  
– различать типы мировоззрений;  
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения;  
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  
 
Общество как сложная динамическая система  
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом;  
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития;  
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 
формах (текст, схема, таблица).  
 
Экономика  
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
– выявлять противоречия рынка;  
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
– определять место маркетинга в деятельности организации;  
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 
производителя;  
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
– раскрывать фазы экономического цикла;  
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России.  
 
Социальные отношения  
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях;  



– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов;  
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 
конфликтов;  
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;  
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе;  
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  
 
Политика  
– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
– выделять основные этапы избирательной кампании;  
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления;  
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров;  
– характеризовать особенности политического процесса в России;  
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  
 
Правовое регулирование общественных отношений  
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений;  
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;  
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.  

Элективный курс «Научные основы информатики» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
информатики и общественной практики ее применения;  
– основ саморазвития и самовоспитания в соответствиисобщечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности с применением информатики и информационных технологий;  
– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 
успешнойпрофессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 
учебной деятельности и личностного смыслаизучения информатики, заинтересованности в 
приобретениии расширении знаний по информатике и информационным технологиям и 
способов действий, осознанности в построении индивидуальной 
образовательнойтраектории;  
– осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 
и статистических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 



отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решенииличных, 
общественных, государственных, общенациональныхпроблем;  
– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности(собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач,формулировка проблем, работа над исследовательским проектоми др.).  
 
б) метапредметные  

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД).  



 
Регулятивные универсальные учебные действия.  

 
– способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 
деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  
– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
 
Познавательные универсальные учебные действия.  
– умения находить необходимую информацию, критическиоценивать и интерпретировать 
информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), 
представлятьинформацию в различной форме (словесной, табличной, графической, 
символической), обрабатывать, хранить и передаватьинформацию в соответствии с 
познавательными или коммуникативными задачами;  
– навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность к самостоятельному 
поискуметодов решения практических задач, применению различныхметодов познания;  
– владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия.  
– умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
– владения языковыми средствами — умения ясно, логичнои точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства.  
 
в) предметные    
– сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;  
– владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;  
– систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
– владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  
– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  
– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
– владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации;  
– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции;  



– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
– владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ.  
 

Элективный курс «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИКИ» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 в ценностно-ориентационной сфере  

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 
труду, целеустремленность;  
 в трудовой сфере  

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  

 умение управлять своей познавательной деятельностью.  
 
б) метапредметные  
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
 способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий; 
познавательные УУД: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; 
 структурирование знаний; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 
нормы построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 

 установление связей и отношений в любой области знания.  
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 
(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 
использованием различных логических схем–индуктивной или дедуктивной). 



 способность к конкретным способам преобразования учебного материала, к 
моделированию; 

 формирование обобщенных знаний; 
коммуникативные УУД: 
 обеспечение социальной компетентности и сознательной ориентации обучающихся на 

позиции других людей;  
 умение слушать и вступать в диалог;  
 умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
  

     В результате обучения по Программе элективного курса «Научные основы физики» 
обучающийся научится: 
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 
полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов самооценки. 

Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру; 

  способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  

б) метапредметные  
Регулятивные УУД  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД  

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
в) предметные    
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;  

  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений;  

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
 выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации;  

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 
процессов 
Элективный курс «Политический вектор развития современного общества» 

Планируемые результаты: 
а) личностные   
1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной;  
2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные политические ценности;  
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
политической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
6) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
7) развитие политического сознания и упорядочение политического поведения на основе 
усвоения политических ценностей;  
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику социально-политических отношений. 
 
б) метапредметные  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из источников 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) 
умение определять назначение и функции различных политических институтов;  
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов иоснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные 
стратегии решения задач;  
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 
ситуациях;  
 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ее оценку;  
 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;  
 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  
Познавательные универсальные учебные действия  
 моделирование социально-политических процессов;  
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);  
 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями 
и реальными объектами для их объяснения;  
 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей, процессов или явлений;  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  



 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 
информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;  
 уметь анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослы 
взрослыми, работать в группах над задачами исследовательского характера;  
 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 
партнеров;  
 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  
 
в) предметные    
Обучающийся научится:  
– описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  
– аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии;  
– самостоятельно работать с различными источниками информации политической тематики, 
свободно излагать их содержание;  
– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия;  
– различать политическую власть и другие виды власти;  
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности;  
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  
– раскрывать роль и функции политической системы;  
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии;  
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии;  
– характеризовать демократическую избирательную систему;  
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства;  
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  
– конкретизировать  
примерами роль политической идеологии;  
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе;  
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
– грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;  
– использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  
– анализировать информацию о процессах формировании правового государства и 
гражданского общества в РФ;  
– выделять основные этапы избирательной кампании;  
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления;  
– самостоятельно давать аргументированную  оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров;  



– характеризовать особенности политического процесса в России;  
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения;  
 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 
математики;  

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе 
развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 
математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 
знаний и способов действий,  

 осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;  
 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).  

 
б) метапредметные 

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД).  

 
Регулятивные универсальные учебные действия.  
 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

 
Познавательные универсальные учебные действия.  
 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 
Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 
соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

 навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия.  
 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  



 владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства.  

 
в) предметные    
 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;  

 представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 
логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем;  

 умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 
рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры 
(решение уравнений, основная теорема алгебры);  

 умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 
введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 
тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать 
практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-
экономической тематике, а также из смежных дисциплин;  

 умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 
характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 
компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства 
функций с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей 
жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о 
свойствах таких зависимостей;  

 умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 
исследования функций; объяснять геометрический, и физический смысл производной; 
пользоваться понятием производной для решения прикладных задач и при описании 
свойств функций.  

Элективный курс «Сложные вопросы биологии» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в развитие мировой 
химической науки;  
 подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории и профессиональной 
ориентации обучающихся;  
 формирование умения управлять познавательной деятельностью;  
 развитие способности к решению практических задач, умению находить способы 
взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной деятельности;  
 формирование химической и экологической культуры;  
 воспитание безопасного обращения с химическими веществами и стремления к здоровому 
образу жизни.  
 
б) метапредметные  
освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные универсальные учебные действия  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
Познавательные универсальные учебные действия:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  



Коммуникативные универсальные учебные действия.  
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  
 
в) предметные    
 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез;  
 единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых 
организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические теории, законы и 
правила;  
 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека;  
 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 
генных и хромосомных мутаций;  
 взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимость сохранения многообразия 
видов, защиты окружающей среды;  
 место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими животными, роль 
различных организмов в жизни человека;  
 зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека;  
 роль гормонов и витаминов в организме.  
 
устанавливать взаимосвязи:  
 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  
 
решать  
 задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания);  



распознавать и описывать:  
 клетки растений и животных;  
 особей вида по морфологическому критерию;  
 биологические объекты по их изображению и процессам их жизнедеятельности;  
 
выявлять:  
 отличительные признаки отдельных организмов;  
 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);  
 
сравнивать (и делать выводы на основе сравнения)  
 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы растений, 
животных, грибов и бактерий);  
 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и 
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез);  
 митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и животных; 
внешнее и внутреннее оплодотворение;  
 
определять  
 принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация);  
 
анализировать  
 влияние факторов риска на здоровье человека; последствия деятельности человека в 
экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере;  
 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию.  
 
Обучающийся получит возможность научиться:  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  
 правил поведения в окружающей среде;  
 мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания);  
 оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  
 способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними;  
 для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы,  
экскурсии. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 
микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.  

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике: избранные темы» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения;  
 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 
математики;  

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе 



развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 
математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических 
знаний и способов действий,  

 осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;  
 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).  

 
б) метапредметные  

освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД).  

 
Регулятивные универсальные учебные действия.  
 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

 
Познавательные универсальные учебные действия.  
 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 
Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 
соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

 навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 
Коммуникативные универсальные учебные действия.  
 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства.  

 
в) предметные    
 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;  

 представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  



 стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 
логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем;  

 умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 
рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры 
(решение уравнений, основная теорема алгебры);  

 умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 
введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 
тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать 
практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-
экономической тематике, а также из смежных дисциплин;  

 умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 
характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 
компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства 
функций с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей 
жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о 
свойствах таких зависимостей;  

 умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 
исследования функций; объяснять геометрический, и физический смысл производной;  

 пользоваться понятием производной для решения прикладных задач и при описании 
свойств функций. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него;  

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей.  

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие общей 
культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению 
и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

• обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 
направление образования;  

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  
 
б) метапредметные  
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик;  
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него;  



 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  
Познавательные универсальные учебные действия:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
 знаково-символические: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 
в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 
существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область;  
умение структурировать знания;   
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
формах;  
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 
жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия;  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;  
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
 
в) предметные    
обучающийся научится:  
– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  
– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  
– реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и задач;  

− – оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 
целью  развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству; 
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
исполнения танцевальных образов; 
− позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 
− высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 
−  решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 
− проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- 
творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, 
школы (музыкальные вечера, концерты). 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 
образовании;  



навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  
– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 
«Астрономия» 

 
а) личностные результаты 
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 
на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 
культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократически ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 



достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность 
к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее со временному уровню 
развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 
и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение 
к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 
выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
б) метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  



• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 
в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.);  
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность 
«Хореографический кружок» 

 
Планируемые результаты: 
а) личностные   

−  развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству; 
− реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
исполнения танцевальных образов; 
− позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 



− высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 
−  решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 
− проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- 
творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, 
школы (музыкальные вечера, концерты). 

 
б) метапредметные  

− являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях; 
− сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 
произведениями разных видов искусства; 
− работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию; 
− умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно 
сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач. 
− наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их; 
− выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 
искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.); 
− находить ассоциативные связи между художественными образами в 
танце и других видов искусства; 
−  передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

«Лыжные гонки» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
У обучающегося будут сформированы: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности; 
- установка активного, здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие двигательной активности, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности; 
- потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение объективно оценивать результаты свей деятельности, находить возможности и 
способы их улучшения 
 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 
- вести наблюдение за показателями своего физического развития; 
- оказывать помощь своим сверстникам; 
- отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
Обучающийся подготовится к: 
- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 
- проведению судейства дружеских встреч в лыжне; 
Обучающийся овладеет: 
- основными техническими и тактическими  приемами передвижения на лыжах. 



 «Футбол» 
Планируемые результаты: 
а) личностные   

У обучающегося будут сформированы: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности; 
-  - формирование нравственного сознания; 
- формирование поведения: умений, навыков, привычек нравственного и дисциплинированного 
поведения, соответствующих черт характера; 
- установка активного, здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие двигательной активности, достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств и показателях физической подготовленности; 
- потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
- трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение объективно оценивать результаты свей деятельности, находить возможности и способы 
их улучшения 
 б) метапредметные  
Обучающийся научится: 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 
- вести наблюдение за показателями своего физического развития; 
- оказывать помощь своим сверстникам; 
- пользоваться жестами судьи; 
- отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 
- организаовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
Обучающийся подготовится к: 
- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО); 
- проведению судейства дружеских встреч по футболу; 
Обучающийся овладеет: 
- основными техническими и тактическими  приемами игры. 

 
«Баскетбол» 

 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
У обучающегося будут сформированы: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности; 
- установка активного, здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие двигательной активности, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности; 
- потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение объективно оценивать результаты свей деятельности, находить возможности и 
способы их улучшения 
 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 



-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 
- вести наблюдение за показателями своего физического развития; 
- оказывать помощь своим сверстникам; 
- пользоваться жестами судьи; 
- отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- организаовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
Обучающийся подготовится к: 
- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 
- проведению судейства дружеских встреч по баскетболу; 
Обучающийся овладеет: 
- основными техническими и тактическими  приемами игры. 
 

 «Волейбол» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 У обучающегося будут сформированы: 
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности; 
- установка активного, здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие двигательной активности, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности; 
- потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
-умение объективно оценивать результаты свей деятельности, находить возможности и 
способы их улучшения 
 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 
- вести наблюдение за показателями своего физического развития; 
- оказывать помощь своим сверстникам; 
- пользоваться жестами судьи; 
- отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
- организаовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
Обучающийся подготовится к: 
- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 
- проведению судейства дружеских встреч по волейболу; 
Обучающийся овладеет: 
- основными техническимии тактическими  приемами игры. 

«Вокальная группа» 



 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 У обучающегося будут сформированы: 
–  эстетические потребности, ценности; 
– эстетические чувства и художественного вкуса; 
– потребности опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
– бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 
края, нации, этнической общности. 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 

– планировать свои действия на отдельных этапах работы над песней; 
– осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
– анализировать причины успеха/неуспеха. 

Обучающийся подготовится к: 
– к выступлениям со сцены 

Обучающийся овладеет: 
– основными навыками исполнения песен. 

«Хор девочек» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
 У обучающегося будут сформированы: 
–  эстетические потребности, ценности; 
– эстетические чувства и художественного вкуса; 
– потребности опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
– бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 
края, нации, этнической общности. 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 

– планировать свои действия на отдельных этапах работы над песней; 
– осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
– анализировать причины успеха/неуспеха. 

Обучающийся подготовится к: 
– к выступлениям со сцены 

Обучающийся овладеет: 
– основными навыками исполнения песен. 

 
«Хор мальчиков» 

Планируемые результаты: 
а) личностные   
 У обучающегося будут сформированы: 
–  эстетические потребности, ценности; 
– эстетические чувства и художественного вкуса; 
– потребности опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
– бережное, заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 
края, нации, этнической общности. 
б) метапредметные  
Обучающийся научится: 

– планировать свои действия на отдельных этапах работы над песней; 
– осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
– анализировать причины успеха/неуспеха. 

Обучающийся подготовится к: 
– к выступлениям со сцены 

Обучающийся овладеет: 
– основными навыками исполнения песен. 



«Виктория» 
 
Планируемые результаты: 
а) личностные   
Обучающийся научиться: 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 
заведения. 

б) метапредметные  
 ведения здорового образа жизни; 
 оказание первой медицинской помощи; 
 вызов (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи; 
 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной 

службы по призыву,  к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 
образования. 

          
 «Вокальная группа» 

 
Планируемые результаты: 
а) личностные  
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально – ценностное  отношение к искусству; 
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 
- навык вокального исполнительства; 
-  умение владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и 
художественно исполнять произведение. 
 
б) метапредметные 
Обучающийся научится: 
- реализовывать свой  творческий потенциал  в процессе коллективного музицирования; 
- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме; 
-  формулировать собственное мнение и позицию; 
- целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 
Обучающийся подготовится к: 
- публичным выступлениям в виде творческих отчетов и концертов. 
Обучающийся овладеет: 
- навыками участия в музыкальной жизни класса (образовательной организации, города). 
  

2.В раздел «Содержание учебного предмета, кура, курса внеурочной 
деятельности» 
 
Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Учебный предмет 
«Русский язык: теория и практика» 

Содержание предмета: 
Содержание курса представлено пятью модулями, которые изучаются дифференцировано в 
10-11 классах.  
Язык как средство общения  



Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 
русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 
межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык в 
кругу других славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 
литературного языка. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 
достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 
литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 
профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих 
форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработанность, 
нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех 
носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в 
среде носителей данного национального языка.  
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 
(повторение).  
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 
опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической 
информации.  
Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 
кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, 
социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей 
и т. п.).  
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 
сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 
дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 
формирования личности.  
Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 
окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 
менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 
ценностей, мироощущения).  
**Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 
человек как носитель языка (языковая личность).  
**Лингвокультурология  как наука, объектом изучения которой являются язык и культура 
народа.  
* Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.  
* Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную 
культуру. 
 *Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 
культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией.  
*Без эквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 
обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 
зафиксированы в других языках.  
**Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 
слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др.  
*Элементарный анализ примеров прецедентных имѐн и текстов, имеющих 
культурологическую ценность.  
*Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, 
устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах 
Виды речевой деятельности  
и информационная переработка текста  
Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе.  
**Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 
культурологии, психологии.  
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.  
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  
*Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  



*Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 
высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).  
Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 
уместности их употребления.  
**Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных 
произведений.  
**Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 
(графических символов, логотипови т. п.).  
**Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом 
общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в 
повседневном и официально-деловом общении и т. п.).  
**Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.  
*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. *Анализ 
примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 
объяснение роли монолога в художественном тексте.  
*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 
побуждающая.  
*Виды диалога и  полилога  в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 
и деловая беседа.  
**Искусственные языки и их роль в речевом общении.  
**Эсперанто.  
Устная и письменная речь как формы речевого общения.  
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 
ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его 
реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 
воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 
необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.  
*Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 
повторов, подхватов, самоперебивов  и др.  
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, 
доклад, ответ (краткий и  развёрнутый )  на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. 
д.  
*Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 
характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и 
грамматическая  нерасчлененность , бедность.  
Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 
(интонационной и грамматической нерасчлененности, бедности).  
**Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная 
разметка текста, использование современных звукозаписывающих технических средств).  
**Наблюдение за различными формами фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, 
интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 
технических средств).  
Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 
экране монитора, мобильного телефона и т. п.  
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 
передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 
возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 
многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 
пунктуационных норм.  
*Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 
характерных для письменной речи .Использование в письменной речи различных способов 
графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 
типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение 
текста на странице и т. п.).  



Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов графического 
выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста.  
Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 
сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.  
Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 
основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 
последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь 
частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь 
предложений и частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 
выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка 
(грамматическим, речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным).  
Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 
предъявляемым к письменному высказыванию.  
**Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-
миниатюр ,письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития 
устной речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами 
мышления, самооценивания,  регуляции своего поведения.  
**Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного текста.  
**Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 
черты устной и письмен ной речи.  
Основные условия эффективного общения.  
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 
(обоюдное желание собеседников высказать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу, 
выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 
жизненного опыта ,начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 
владение необходимым  объёмом  культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень 
владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и 
др.  
Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 
общения.  
*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 
ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 
художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 
крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, 
опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.).  *Анализ речевых 
ситуаций, в которых причиной коммуникативной неудачи является недостаточный объём 
культурологических знаний собеседника.  
*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения.  
**Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 
причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения.  
*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 
коммуникативных барьеров в процессе общения.  
**Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет 
научиться преодолевать коммуникативные барьеры в речевом общении.  
Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе интернет-
общения.  
**Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: информационный, 
контрольный, ориентационный, ознакомительный, провокационный, этикетный.  
**Наблюдение за уместностью использования разных видов вопроса в разных ситуациях 
общения.  
Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 
работах старшеклассников :неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения 
(например, неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, 
допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 
иного языкового средства выразительности и др.  
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  



Виды речевой деятельности  
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (ауди 
рование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 
письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», 
«Как слушать текст, чтобы понять его «содержание», «Как писать сочинение» и т.д.)  
*Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 
исполнения; 4) этап контроля.  
**Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 
слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О  чѐм нужно 
помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки зрения 
отражения в них основных этапов речевой деятельности.  
*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. *Речь 
внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей.  
**Особенности внутренней речи (очень сокращена, свернута). *Несобственною-прямая речь 
как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного произведения 
Аудирование как процесс восприятия ,осмысления и понимания речи говорящего.  
**Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих 
замечаний и вопросов) и рефлексивное  аудирование  (слушатель активно вмешивается в 
речь собеседника).  
**Основные приёмы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 
резюмирование, проявление эмоциональной реакции. Основные виды аудирования  в 
зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное 
,ознакомительное, детальное.  
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 
демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 
понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в 
выражении оценок.  
Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.  
*Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 
непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 
информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные.  
*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 
недостатков аудирования.  
*Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет 
научиться преодолевать недостатки аудирования. Использование разных видов аудирования 
и чтения в зависимости от коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного 
речевого высказывания.  
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта аудирования.  
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 
способами.  
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 
основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 
(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 
синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 
синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно 
(обобщение изученного).  
Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 
смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 
переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 
аннотации, конспекта, реферата, рецензии.  
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).  
Совершенствование навыков составления разных видов плана (назывного, вопросного, 
тезисного, цитатного) прочитанного или прослушанного текста.  
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста.  



Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста.  
Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги)с точки 
зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Анализ аннотации 
и самостоятельное составление аннотации прочитанного текста, любимой книги научно-
популярного содержания.  
Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 
учебника, лекции).  
*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. Анализ конспекта 
статьи, лекции и самостоятельное составление конспекта прочитанного текста.  
Чтение как вид речевой деятельности  
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 
Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 
(обобщение).  
Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи.  
*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 
подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных 
знаков и др.)  
*Использование различных способов маркировки фрагментов текста при изучающем чтении.  
**Гипертекст и его особенности.  
**Работа с гипертекстом в условиях использования  
*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения;2) непонимание 
смысла прочитанного текста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то есть 
неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному; 4) сопровождение чтения 
артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) слабое 
развитие механизма смыслового прогнозирования.  
**Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 
недостатков чтения.  
**Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто хочет 
преодолеть недостатки чтения. Использование на уроках по другим предметам 
коммуникативного опыта чтения учебно-научного и художественного текста.  
Аудирование как вид речевой деятельности  
*Составление конспекта прослушанного аудиотекста.  
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников.  
Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как демонстрация 
знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, 
формулировка выводов.  
Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 
еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная часть, где должен чётко, 
связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной 
части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы; список использованной литературы; приложение, в котором 
обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п.  
Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.  
Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования.  
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение.  
Написание реферата по выбранной теме.  
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 
музыкального произведения. Написание рецензии на прочитанный или *прослушанный 
текст, а также на просмотренное кинематографическое произведение.  
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. 
Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.  
Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы 
научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 
рецензий.  



Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при составлении 
планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.  
*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и реферата, составленных 
на основе одного текста.  
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного текста и осознанное 
использование разных способов сжатия исходного текста и разных форм передачи его 
содержания.  
Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с составлением планов, 
написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения 
других школьных дисциплин.  
Говорение как вид речевой деятельности  
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 
общение, происходит обмен информацией.  
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность, чистота, вежливость.  
*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.  
**Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе 
говорения.  
*Анализ примеров образцовой аудио речи с точки зрения еѐ соответствия основным 
качествам образцовой речи.  
*Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных высказываниях, а также 
в отрывках из художественных текстов.  
**Наблюдение за способами передачи эмфатического ударения в художественном тексте и 
его ролью в описании душевного состояния персонажа.  
Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 
1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 
соответствие высказывания теме и полнота еѐ раскрытия; чёткость и определённость  
выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность 
и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 
наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 
устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, 
адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2) 
речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 
разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 
речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за 
пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие 
орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 
речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 
высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 
грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью 
речи и стилем речи; уместное использование языковых средств привлечения и удерживания 
внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств 
общения — мимики ,жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения 
устного высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 
устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать 
собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).  
Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: выступление перед 
аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, 
диспут, дискуссия и т. п.  
*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 
содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 



**Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Соблюдение 
*Овладение речевой культурой использования технических  средств коммуникации 
(телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на 
уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устного 
высказывания и оценивания чужих устных высказываний.  
*Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 
аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.  
*Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 
оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.  
**Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, 
судебная, социально-бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно-
пропагандистская и др.  
**Определение разновидности публичной речи и еѐ композиционно-содержательных 
особенностей.  
Письмо как вид речевой деятельности  
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 
Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, чтением, 
аудированием).  
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.  
Виды письменных речевых высказываний школьника.  
Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 
богатство, выразительность.  
Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 
высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 
грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).  
Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, стилевых 
особенностей ,эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 
использования изобразительно-выразительных средств языка. Создание письменного 
высказывания, отбор языковых средств, обеспечивающих правильность, точность и 
выразительность речи.  
Обобщение коммуникативного опыта создания письменных текстов(сочинений разных 
видов), соответствующих определённым требованиям, опыта оценивания письменного 
высказывания и редактирования текста. Дальнейшее совершенствование указанных умений с 
опорой на рекомендации, содержащиеся в соответствующих учебных материалах (памятки 
«Как писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое оформление изложений и 
сочинений», «Как редактировать тексты изложений, сочинений»).  
Составление устного рассказа на заданную тему с использованием элементов разговорной 
речи.  
*Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в рамках 
типовых жанров разговорной речи. Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, 
проектной работы, мультимедийной презентации.  
*Подготовка письменного текста(сочинение, сочинение-миниатюра, заметка для школьного 
сайта и т. п.), обобщающего информацию по указанной теме, содержащуюся в учебной 
литературе, на соответствующих сайтах Интернета.  
**Из истории эпистолярного жанра.  
*Культура письменного общения с помощью современных технических средств 
коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т. п.).  
*Овладение культурой использования технических средств коммуникации, требующих 
соблюдения норм письменной речи.  
Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  
Функциональная стилистика  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 
сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 
языка в их соотношении и взаимодействии.  



Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, 
научный, публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного).  
Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 
стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт 
основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 
экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 
факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установление 
принадлежности текста к определённой функциональной разновидности, подстилю, жанру 
речи (на основе изученного ранее).  
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 
стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 
коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения.  
Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 
признаки, языковые средства, основные жанры).  
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 
и лингвистических признаков разговорной речи.  
Установление принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) 
разговорной речи.  
*Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств при устном 
общении.  
**Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.  
Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 
литературы. Характеристика наиболее распространённых  жанров разговорной речи. 
*Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамках 
общения в интернет-пространстве.  
Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 
основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 
и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-
делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля.  
*Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.  
*Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 
официально-делового стиля.  
*Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 
текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 
высказываниях данного стиля.  
**Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. 
Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 
жанров официально-делового стиля.  
Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 
основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 
и лингвистических признаков научного стиля речи.  
Установление принадлежности текста к определённой разновидности(подстилю) научного 
стиля речи.  
Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 
словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 
точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание 
собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-
терминов.  
**Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.  
**Роль греческих и латинских словообразовательных элементов в создании научных 
терминов.  



Трудные вопросы пунктуации. Употребление тире и двоеточия в предложениях разного типа. 
Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств. Запятая перед союзом 
как. Запятая на стыке двух союзов.  
Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность текста. 
Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи предложений в тексте.  
Выразительные средства в тексте. Тропы и фигуры речи. Средства выразительности 
фонетики и словообразования*.  
Основы продуцирования текста. Основные единицы текстообразования: предложение, 
абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его разновидности, функции абзацев. 
Структура текста: вступление, основная часть, заключение. Тематическое движение мысли в 
тексте*. Отзыв, рецензия, эссе. 
**Работа с терминологическими словарями. Обобщение собственного речевого опыта 
построения речевого высказывания в рамках типовых жанров научного стиля речи (научно-
учебный, научно-справочный, научно-информативный и научно-популярный 
подстили).Использование разных видов чтения(просмотрового, ознакомительного, 
изучающего) в зависимости от коммуникативной задачи. Передача содержания научного 
текста в виде плана, тезисов, конспекта.  
*Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой 
информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или 
письменный пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-
рассуждения на заданную лингвистическую тему и др.  
Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 
и лингвистических признаков публицистического стиля речи.  
*Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 
публицистического стиля речи.  
Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 
признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным 
образцам. Характеристика наиболее распространенных жанров публицистического стиля 
речи.  
*Обобщение собственного опыта анализа речевого высказывания в рамках типовых жанров 
публицистического стиля речи.  
*Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 
проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия, 
поход), репортажа — описания памятника истории или культуры(родного города, посѐлка, 
улицы ,музея)  
Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 
основных признаков данной функциональной разновидности языка.  
Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 
языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-
авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 
синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и 
т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности художественной речи 
(обобщение).Работа со словариком «Тропы и фигуры речи».  
*Лингвистический анализ отрывков из художественных произведений, выразительное 
чтение этих фрагментов.  
*Анализ трудных случаев установления принадлежности текста к определѐнной 
функциональной разновидности, подстилю, жанру речи.  
Культура речи 
 Культура речи как раздел лингвистики  
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы 



построения речевого высказывания (устного и письменного)в рамках определённой  
функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения.  
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 
формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в  определённой  
ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 
соблюдение в процессе общения речевых правил поведения.  
Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка.  
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в изучении 
норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления языковых 
средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический 
(описание речевого этикета, эффективных приёмов общения).  
Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 
коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 
точность, уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, 
выразительность, чистота, вежливость  
*Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» 
(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, 
уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность),богатство, 
выразительность речи.  
Языковой компонент культуры речи  
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 
использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 
общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).  
**Языковые нормы как явление историческое.  
Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного 
опыта применения языковых норм.  
**Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 
развитием языка.  
Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 
(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические(морфологические, 
синтаксические).  
Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 
лексикой, морфологией и т. п.).Соблюдение основных норм современного литературного 
произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 
согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. 
Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных норм.  
Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической 
окраски. Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, 
правильное построение предложений разных синтаксических конструкций. Согласование 
сказуемого с подлежащим.  
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 
текстов делового, научного и публицистического стилей.  
Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 
грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 
синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др.  
Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 
грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями 
паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др.  
Правильность как качество речи, которое состоит в еѐ соответствии принятым нормам 
литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 
построении устного и письменного речевого высказывания.  
Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, 
связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и 
письменной речи.  
Коммуникативный компонент культуры речи  



Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 
языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость 
владения функциональными  разновидностями языка, а также умение ориентироваться на 
условия общения — важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта 
применения коммуникативных норм в собственной речевой практике.  
Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еѐ смысла 
отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 
правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, 
учитывать многозначность и омонимию и др.  
Уместность как строгое  соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 
передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 
способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 
общения.  
Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения их 
соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 
богатства и выразительности речи.  
Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 
общения.  
Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, чувств, 
стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего человеку 
адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей.  
Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 
высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.  
Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 
понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи связана с умением 
говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, максимально учитывая 
при этом знания и речевые навыки собеседника.  
Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 
выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 
используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 
стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского 
языка. Словообразование как источник богатства речи.  
Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 
позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес 
у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности речи путём 
использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур 
и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные 
возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные 
средства выразительности(жесты, мимика, пантомимика).  
*Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 
украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 
недостаток речи.  
*Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, 
излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного 
стиля  
Этический компонент культуры речи  
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 
речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 
разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.  
Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной 
речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного).  
Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.  
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 
(жаргонных, диалектных, нецензурных).  
Вежливость речи как соответствие еѐ коммуникативным нормам поведения. Это качество 
речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях 



общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 
благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 
собеседнику даже в непростой ситуации.  
*Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 
диспут, дискуссия).  
*Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 
выполнении просьбы.  
*Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 
диспута, дискуссии, общения.  
Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка с точки зрения 
соответствия их критериям чистоты и вежливости речи.  
*Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 
диспут, дискуссия).  
*Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 
выполнении просьбы.  
*Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 
диспута, дискуссии.  
*Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную 
тему.  
Подготовка к ГИА  
Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль букв е, ѐ, 
ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение согласных. 
Основные орфоэпические и акцентологические нормы. Принципы русской орфографии. 
Фонематический принцип.  
Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевое 
окончание и отсутствие окончания. Основные способы словообразования. Морфологический 
и неморфологический способы образования слов. Приставочно-суффиксальный и 
приставочный или суффиксальный способы словообразования.  
Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления. Лексическое значение 
слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. Фразеологизмы.  
Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. Существительные 
склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен 
числительных. Спряжение глаголов. Причастия действительные и страдательные. 
Страдательные причастия прошедшего времени и отглагольные прилагательные. Наречия и 
наречные выражения. Служебные части речи. Слова категории состояния. Переходные 
явления в системе частей речи как способ образования грамматических омонимов. 
Продуктивные (субстантивация, адъективация, адвербиализация), предикативация, 
препозиционализация, интеръективация)* и непродуктивные (нумерализация, 
прономинализация, вербализация, конъюкционализация , модуляция, партикуляция) * 
явления переходности.  
Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после шипящих. 
Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи. Н и НН в полных формах и 
кратких прилагательных и причастиях, наречиях на О – Е. Правописание личных окончаний 
глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание предлогов.  
Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Виды подчинительной связи слов в 
словосочетании (согласование, управление, примыкание). Грамматическая основа 
предложения. Сказуемые простые глагольные, составные глагольные, составные именные. 
Односоставные простые предложения. Однородные члены предложения с повторяющимися 
и двойными (парными) союзами. Конструкции, осложняющие структуру предложения*. 
Сложные предложения союзные и бессоюзные. Сложносочиненные предложения с общим 
второстепенным членом предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. Виды придаточных предложений. Сравнительные обороты и придаточные 
сравнительные. Сложные предложения с разными видами связи.  

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 
 



 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО.  

ЧЕЛОВЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ . СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ИНДИВИДА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОЗНАНИЕ МИРА. ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЮДЕЙ. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА. ИСКУССТВО, ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА.  

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ.  ЭКОНОМИКА ФИРМЫ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ.  ИНФЛЯЦИЯ. 
БЕЗРАБОТИЦА. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. НАЛОГИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.  

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ.  СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. СЕМЬЯ. 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ.  

11 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4.ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА. 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО.  ФУНКЦИИ  ГОСУДАРСТВА. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.  ДЕМОКРАТИЯ: ЕЕ ПРИЗНАКИ, ВИДЫ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО.   

РАЗДЕЛ 5. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.  ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.      

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО  

ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 
ТРУДОВОЕ ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.  
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.  

 
Элективный курс «Научные основы информатики» 

:  
Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 
линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 
Исполнитель Чертѐжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык программирования. 
Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 
Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 
Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный 
оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск 
максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 



переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и 
глобальные переменные. Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. 
Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ 
рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы 
обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг 
элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Сортировка массивов. Метод 
пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая 
сортировка». Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. 
Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. 
Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. Работа с файлами. 
Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.  

Вычислительные задачи 
Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. Решение 
уравнений. Приближѐнные методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 
Использование табличных процессоров. Дискретизация. Вычисления длины кривой. 
Вычисление площадей фигур. Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод 
дихотомии. Использование табличных процессоров. Статистические расчѐты. Свойства ряда 
данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. Обработка результатов 
эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление зависимостей. 

 
Элективный курс «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИКИ» 

РАЗДЕЛ 1. Научный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе.  Научный метод познания и методы 

исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы.  
Погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей и 

представление их при построении графиков.  
Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. 

Границы применимости физических законов. Физическая картина мира.  
Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии производства. 
 
РАЗДЕЛ 2.  Механика 

Кинематика  
Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Границы 

применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 
перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Динамика                
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчёта. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 
система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Законы сохранения              
          Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. 
               Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном 
поле. 
Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях.  Энергия 
волны. 
 
 РАЗДЕЛ 3. Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярная физика             
Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-
кинетической теории. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 



           Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой. 
           Строение жидкостей и твёрдых тел. 
Термодинамика 
            Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
энергетики и охрана окружающей среды. 
 
РАЗДЕЛ 4.  Электродинамика 
Электростатика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный ток 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 
Магнитные явления 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 
 
 РАЗДЕЛ 5. Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 
 
Электромагнитные волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Оптика 
      Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Специальная теория относительности 
         Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 
 
РАЗДЕЛ 6. Квантовая физика 
Физика атома 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств  света. Давление света. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 
водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Физика атомного ядра 
          Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер.     
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 
           Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 
синтез. Элементарные частицы. 
           Фундаментальные взаимодействия. 
Обобщающее повторение. Практикум решения физических задач  

 
Элективный курс «Актуальные вопросы школьной географии» 



1. Введение. Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. 
Нормативно – правовые и другие документы, определяющие порядок проведения и иные 
сведения, связанные с данной процедурой. Особенности экзаменационной работы по 
географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 
материалов (КИМ). 

2. Источники географической информации. План местности. Географическая карта. 
Их основные параметры и элементы. Выдающиеся географические исследования, открытия и 
путешествия. Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; 
определение географических координат; анализ плана местности и построение профиля 
местности по плану. 

3. Природа Земли и человек. Земля как планета Солнечной системы. Географическая 
оболочка, основные свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи 
географических явлений и процессов в геосферах. Определение географических объектов и 
явлений по их существенным признакам. Решение задач на определение поясного и местного 
времени и задач на определение географической широты в зависимости от угла падения 
солнечных лучей. 

4. Население мира. Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в 
мире. Этногеография. Определение демографических процессов и явлений по их 
существенным признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со 
статистическими таблицами, полово – возрастными пирамидами). Определение 
демографических показателей по формулам.  

5. Мировое хозяйство. Понятие Мировое хозяйство. Этапы  формирования, основные 
центры. Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей 
мирового хозяйства. 

6. Природопользование и геоэкология. Основные виды природных ресурсов. 
Размещение основных видов ресурсов. Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических 
ситуаций. Основные виды природопользования. 

7. Регионы и страны мира. Современная политическая карта мира. Многообразие 
стран современного мира и их основные типы. Государственный строй, формы правления. 
Различия стран по уровню хозяйственного развития и природным особенностям. 
Особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных стран 
мира. Определение страны по описанию. Знакомство с программной географической 
номенклатурой по курсу. 

8. География России. Географическое положение и границы России. Субъекты 
Российской Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. Определение 
региона по его краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с программной 
номенклатурой по курсу. 

9. Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в 
традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности.  

 
Элективный курс «Политический вектор развития современного общества» 

Раздел 1. Теория и история политики  
1. Основы изучения политической науки  
2. Политическая наука в России  
3. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке  
4. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения  
5. Политические теории Нового времени  
6. Политическая мысль XIX века  
7. Политические учения ХХ века  
8. Особенности развития политической мысли в России (XI–XVI веков)  
9. Основные направления развития российской политической мысли (XVII–XIX веков)  
10. Природа и социальное назначение политики: теоретические подходы  
11. Структура политики и ее функции  
12. Связь политики и морали  
Раздел 2. Власть и принципы ее реализация  



13. Власть как категория политической науки. Природа власти  
14. Ресурсы власти: понятие, типология  
15. Политические элиты  
16. Система отбора в элиту (рекрутирование элит)  
17. Политическая элита в России  
18. Политическое лидерство: типы и стили лидерства  
19. Современные теории лидерства  
20. Функции лидеров  
21. Политическое лидерство в России  
Раздел 3. Политическая система общества  
22. Теории политической системы общества  
23. Механизм функционирования политической системы  
24. Структура и функции политической системы  
25. Типы политических систем  
26. Политическая система в России  
27. Политический режим  
28. Недемократические политические режимы  
29. Демократические политические режимы  
30. Политический режим в России  
Раздел 4. Политическое развитие и политический процесс   
31. Политическое развитие и его кризисы  
32. Политический процесс: содержание и типология  
33. Стили политики  
34. Учебно-исследовательское проектирование  
35. Учебно-исследовательское проектирование  

 
 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 
Модуль «Правильные многогранники» 
 

1. Многогранник и его элементы.  
Определение многогранника. Обобщение понятия многоугольника. Элементы 
многогранника. Многогранная поверхность и развертка. Решение задач.  
 
2. Выпуклые многогранники. 
Основные свойства выпуклых многогранников. Грани и сечения выпуклого многогранника. 
Решение задач.  
 
3. Теорема Эйлера и следствия из нее. 
Различные способы доказательства теоремы Эйлера. Следствия из теоремы Эйлера. Решение 
задач.  
 
4. Развертка выпуклого многогранника. 
Понятие замкнутого выпуклого многогранника. Три необходимых условия для того, чтобы 
из развертки можно было склеить замкнутый выпуклый многогранник. Решение задач. 
Моделирование выпуклого многогранника.  
 
5. Правильные многогранники. 
Теорема о существовании ровно пяти видов правильных многогранников. Каскады 
правильных многогранников. Решение задач.  
 
6. Итоговое занятие. 
Защита исследовательских проектов. 

 
Модуль «Построение сечений многогранников» 

 



1. Аксиомы стереометрии. 
Взаимное расположение прямой и плоскости, двух плоскостей.  
 
2. Свойства параллельного и центрального проектирования.  
Понятие изображения. Полнота изображения. Понятие позиционной задачи. Схема решения.  
 
3. Изображение многогранников.  
Полнота изображения.  
 
4. Опорные позиционные задачи.  
Работа на готовых чертежах. Сущность метода следов и внутреннего проектирования.  
 
5. Методы решения задач на построение сечений многогранников.  
Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра (презентации 
«Построение сечений параллелепипеда» и «Построение сечений тетраэдра» с 
использованием интерактивной доски). Метод следов. Метод внутреннего проектирования. 
Метод деления n-угольной пирамиды (призмы) на треугольные пирамиды (призмы). Метод 
дополнения n-угольной пирамиды (призмы) до треугольной пирамиды (призмы). Метод 
параллельных прямых. Метод параллельного переноса секущей плоскости. Метод выносных 
чертежей (метод разворота плоскостей).  
6. Практикум по решению задач.  
Задачи ЕГЭ, вступительных экзаменов.  
 
7. Итоговое занятие.  
Защита решений индивидуальных работ. 

 
Модуль «Избранные вопросы тригонометрии» 

 
1. Определение тригонометрических функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического колебания.  
 
2. Обратные тригонометрические функции.  
Понятие обратных тригонометрических функций. Построение графиков, нахождение 
области определения, области значения аркфункций. Нахождение значений выражений, 
содержащих обратные тригонометрические функции.  
 
3. Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений.  
Формулы приведения. Основное тригонометрическое тождество. Формулы сложения. 
Формулы кратных аргументов. Формулы преобразования произведения и суммы 
тригонометрических функций. Некоторые тождества для обратных тригонометрических 
функций.  
 
4. Решение тригонометрических уравнений.  
Методы решений тригонометрических уравнений. Способы отбора корней в 
тригонометрических уравнениях.  
 
5. Решение тригонометрических неравенств и их систем.  
Решение тригонометрических неравенств графическим методом и с помощью единичной 
окружности. Метод интервалов. Системы тригонометрических неравенств и их решение.  
 
6. Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции.  
Решение простейших уравнений с аркфункциями, решение уравнений левая и правая часть 
которых являются одноименные и разноименные обратные тригонометрические функции. 



Обобщение полученных знаний при решении уравнений с аркфункциями. Применение 
нестандартных методов решения уравнений, содержащих обратные тригонометрические 
функции. Уравнение с аркфункциями, содержащие параметры.  
 
7. Решение тригонометрических уравнений и неравенств, содержащих параметры.  
Графический метод решения тригонометрических уравнений с параметрами. Использование 
свойств функций при решении уравнений.  
 
8. Итоговое занятие.  
Проводится защита групповых и индивидуальных заданий исследовательского типа, 
рефератов и творческих работ. 
 

 
 
Модуль «Показательные и логарифмические неравенства» 

 
1. Показательная функция и ее свойства.  
Показательная функция: график и свойства функции.  
2. Основные типы и методы решения показательных неравенств.  
Показательные неравенства: однородные показательные неравенства; неравенства, 
сводящиеся к квадратным или к рациональным неравенствам высших степеней; 
нестандартные показательные неравенства. Неравенства, решаемые графическим методом.  
 
3. Логарифмическая функция и ее свойства.  
Логарифмическая функция: график и свойства функции. Связь показательной и 
логарифмической функций.  
 
4. Основные типы и методы решения логарифмических неравенств.  
Особенности решения логарифмических неравенств. Замена переменной в логарифмических 
неравенствах. Решение логарифмических неравенств с переменным основанием. Метод 
рационализации. Решение логарифмических неравенств повышенного уровня сложности  
 
5. Использование свойств функций при решении показательных и логарифмических 
неравенств.  
Использование свойств монотонности и непрерывности функций, свойств четности и 
нечетности, свойств ограниченности функций. Метод оценки левой и правой части 
неравенства.  
 
6. Комбинированные неравенства и системы неравенств.  
Решение комбинированных неравенств с использованием различных методов. Решение 
систем неравенств, содержащих логарифмическую и (или) показательную функцию и их 
комбинации с рациональными, дробно-рациональными и другими функциями.  
 
7. Итоговое занятие.  
Зачет, включающий тестовую часть и решение индивидуальных заданий. 
 

Элективный курс «Сложные вопросы биологии» 
МОДУЛЬ 1. Биология растений, грибов, лишайников.  
1. Признаки живых организмов  
Основные понятия ботаники, принципы классификации живых организмов  
2. Многообразие живых организмов  
Царство Бактерии. Общая характеристика. Классификация. Строение прокариотической 
клетки. Жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Формы клеток. Роль бактерий в 
природе и хозяйственной деятельности человека.  
Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и растениями. 
Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Классификация. Дрожжевые 



грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Грибы паразиты. Микориза. Значение грибов в 
природе и жизни человека.  
Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических организмов. Строение 
тела лишайников. Морфологические типы слоевища. Особенности размножения. 
Специфические свойства лишайников. Значение.  
3. Систематика растений  
Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности подцарства Низшие растения. 
Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. Размножение водорослей. Основная 
характеристика отделов: Зеленые водоросли, Бурые водоросли, Красные водоросли. 
Значение водорослей.  
Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань. Основные группы 
тканей растительного организма. Образовательные ткани (меристемы) и основные ткани. 
Покровные ткани: эпидерма, пробка. Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Механические и 
выделительные ткани. Органы. Классификация органов высших растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Споровые и семенные растения. Эволюционное древо растений.  
Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере Кукушкина льна. 
Преобладание гаметофита в жизненном цикле – пример тупиковой ветви в эволюции. 
Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе.  Отдел Папоротниковидные. 
Местообитание. Строение папоротников. Размножение папоротников. Цикл развития. Роль 
папоротников, хвощей и плаунов в природе и в эволюции.  
Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество семени над спорой. 
Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на примере Сосны обыкновенной. 
Строение семени. Роль голосеменных в природе и хозяйственной деятельности человека.  
Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, обеспечивающие 
господствующее положение данной группы. Многообразие и распространение 
покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение. Образование семени и плода. 
Роль в природе и хозяйственное значение.  
4. Классификация цветковых растений  
Сравнительная характеристика класса Двудольные и Однодольные растения. Основные 
признаки семейств Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные, Бобовые. 
Основные признаки семейств. Злаковые и Лилейные. Представители.  
5. Анатомия, морфология и физиология цветковых растений.  
Цветок – генеративный орган. Строение цветка и его частей (цветоножка, цветоложе, 
чашечка, венчик, околоцветник, пестик, тычинка). Функции. Классификация цветков по типу 
симметрии, по половой принадлежности. Формулы цветков. Опыление и типы опыления. 
Соцветия. Типы соцветий и их значение.  
Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. Сочные плоды: 
ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, гесперидий. Сухие плоды: боб, стручок 
(стручочек), коробочка, семянка, зерновка, листовка, орех (орешек). Распространение плодов 
и семян.  
Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян Однодольных и 
Двудольных растений. Прорастание семян.  
Побег. Строение побега, его функции. Почка – зачаточный побег. Вегетативные, 
генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 
клубнелуковица, луковица, колючки, усы.  
Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение стебля древесных 
растений. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и органических 
веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт.  
Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. Листорасположение. 
Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. Видоизменения листьев: колючки, 
усики, ловчие аппараты. Особенности листьев растений, произрастающих во влажных и 
сухих местах. 
 
Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение корня в 
поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. Видоизменения корней: 
корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки.  



Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения растений в 
природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста.  
6. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
 

№.  Название лабораторной работы  Название 
практической 
работы  

Название экскурсии  

1.  Приготовление препаратов и 
рассматривание под микроскопом пластид в 
клетках листа элодеи, плодов томатов, 
рябины, шиповника.  

Выявление 
признаков 
семейства по 
внешнему 
строению 
растений  

Краеведческий музей  

2.  Приготовление препарата и рассматривание 
под микроскопом движения цитоплазмы в 
клетках листа элодеи  

Черенкование 
комнатных 
растений  

Экологический центр  

3.  Определение растений по определителю  

7. Разработка проектов  
8. Конференция «Мир растений»  
 
10 КЛАСС  
МОДУЛЬ 2. Биология животных. 
1.Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Родство и 
отличие животных и растений. Классификация животных.  
2.Подцарство Простейшие. Общая характеристика.  



Класс Корненожки. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. 
Выделение. Размножение. Инцистирование.  
Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена – одноклеточный организм с признаками животного и 
растения.  
Тип Инфузории. Инфузория – туфелька. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности. Раздражимость.  
Многообразие и значение простейших. Малярийный плазмодий – возбудитель малярии как 
массового заболевания.  
 
Подцарство Многоклеточные.  
3.Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип – гидра. 
Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение 
(двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. 
Регенерация. Размножение вегетативное и половое. Морские кишечнополостные (полипы и 
медузы) и значение.  
4.Тип Плоские черви. Общая характеристика типа.  
Класс Ресничные черви. Белая планария – представитель свободноживущих червей, инее 
строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание. Выделение. Нервная 
система. Размножение. Регенерация.  
Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Жизненный цикл. Приспособления к 
паразитизму.  
Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. Особенности 
внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена хозяев. Меры предупреждения 
заражения.  
5.Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая аскарида. Внешнее 
строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Вред аскариды. Меры 
предупреждения заражения. Острица. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.  
6.Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа.  
Класс Малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. 
Кожно - мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения 
и выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение. 
Значение дождевых червей в почвообразовании.  
7.Тип Моллюски. Общая характеристика типа.  
Класс Брюхоногие. Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение. Особенности 
процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их значение.  
Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности процессов 
жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение двустворчатых моллюсков.  
8.Тип Членистоногие. Общая характеристика типа.  
Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение 
Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы 
пищеварения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. 
Нервная система и органы чувств.  
Класс Паукообразные. Паук – крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть ее 
устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и 
практическое значение, меры защиты человека от клещей.  
Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Размножение. Типы 
развития.  
Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый 
шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылы 
юносная пчела и муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с 
вредителями.  
Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча – опасный 
вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение. 
Сохранение их видового многообразия.  
9.Тип Хордовые. 



Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник - низшее хордовое животное. 
Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство 
ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.  
Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. Речной окунь. 
Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, 
кровеносная, дыхательные системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы 
чувств. Поведение. Размножение. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: 
акулы, скаты, осетровые сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное 
значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние 
деятельности человека на численность рыб. Необходимость рационального использования 
рыбных богатств, их охр; защита вод от загрязнения и др.).  
Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды 
образования. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строение внутренних 
орган процессов жизнедеятельности. 
Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Разнообразие земноводных и их 
значение. Происхождение земноводных.  
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обитания. 
Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. 
Разнообразие современных пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд Черепахи. Древние 
пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. 
Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. 
Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц, 
приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, лугов и полей. 
Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий водоемов. Птицы степей и пустынь. 
Роль птиц в природе и их значение в жизни человека. Роль заповедников и зоопарков в 
сохранении редких видов птиц. Привлечение птиц. Птицеводство.  
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. 
Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. 
Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. 
Первозвери. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши, крыланы. 
Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 
Особенное строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. 
Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних лошадей. 
Приматы. Обезьяны. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние 
деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.  
10. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
 
Л/Р: 1. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость 
 2. Строение раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Работа с определителями  
3. Изучение строение пера птицы. Разнообразие контурных и пуховых перьев.  
 
П/р: 1.Выращивание простейших, изучение микропрепаратов свободноживущих простейших 
2. Приготовление препарата расчлененного речного рака  (выполняется дома)  
Экскурсии: Краеведческий музей  
Разнообразие и роль членистоногих в природе 
11. Разработка проектов  
12. Конференция «Мир животных».  

 
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике: избранные темы» 

 «Алгебраические выражения»: 
• преобразования числовых и алгебраических выражений,  
• степень с действительным показателем;   
• преобразования рациональных выражений;   
• освобождение от иррациональности в знаменателе;   



• логарифм и его свойства.  
          

 «Уравнения и системы уравнений»: 
• решение уравнений, общие положения,  
• замена неизвестного,  
• приемы решения  уравнений;  
• иррациональные уравнения;  
• показательные и логарифмические уравнения;  
• уравнения, содержащие модуль;  
• уравнения с параметром.  

       
 «Неравенства»: 
• метод интервалов;  
• показательные и иррациональные неравенства;  
• неравенства, содержащие модуль,  
• неравенства с параметром.  

 
 «Функции»: 
• построение графиков элементарных функций;   
• графики функций, связанных с модулем;   
• тригонометрические функции;  
• гармонические колебания;  
• обратные тригонометрические функции.  

 
«Решение геометрических задач»: 
• планиметрия,  
• построение сечений, 
• тела вращения 
• задачи на комбинацию многогранников.  

 
Элективный курс «Индивидуальный проект» 

Проект. (8 часов) Теория проектирования как межпредметная научная отрасль; основные 
подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика основных элементов 
проекта; виды и классификация проектов по различным основаниям; признаки проекта; 
жизненный цикл проекта и фазы проекта; история метода проектов и проекты XX века. 
Проектная деятельность и ее особенности (8 часов). Проектная деятельность и ее 
содержание; отличие проектной деятельности от учебной работы; роль учителя и ученика в 
проектной работе; значение проектирования в развитии современного общества. 
Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности (15ч) 
Знакомство с информационными источниками: Интернет, энциклопедии, библиотеки, 
научные издания…Архив, библиотека, отчёты, аналитические справки. Электронные книги и 
их виды, оптические компакт-диски, биографические электронные справочники, 
мультимедийные обучающие программы и учебники,  электронные словари и переводчики, 
дайджест. Классификация информационных ресурсов. Диаграммы и графики. Графы. 
Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. 
Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных заметок. Инфорграфика. Скрайбинг. 
Порядок проектной деятельности (14 часов).  Понятие «концепция проекта» и его 
элементы; анализ ситуации и потребностей; постановка проблемы; определение цели и задач 
проекта; результат проекта: характеристика и оценка; анализ целесообразности идеи 
проекта; анализ риска проекта; выбор стратегии реализации проекта; план проекта и 
технология планирования проекта; бюджет проекта; понятие проектной документации. 
Реализация проектов (15 часов).  Эфективное управление проектом как условие успеха; 
реализация индивидуального проекта; организационные формы управления коллективным 
проектом: функциональная и командная; методы коллективной работы над проектом; 
контроль и регулирование работ по проектам; направления и технологии контроля работ; 
информационное обеспечение контрольной деятельности. 



Завершение проекта (10часов) Завершение и презентация итогов проекта; оценка и 
самооценка проекта; оформление отчетной документации. 
 
 

«Астрономия» 
Раздел 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
Раздел 2. Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
Раздел 3. Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
Раздел 4. Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 
планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 
земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 
болиды и метеориты. 
Раздел 5. Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 
пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 
Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
Раздел 7. Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 
Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 
Внеурочная деятельность 

«Хореографический кружок» 
 
Вводное занятие. Правила техники безопасности.  (1 час) 
Правила поведения на занятии; комплектование групп; режим работы; одежда для занятий. 
Элементы ритмики и акробатики. (7 часов) 
Различные шаги ( с носка, на полупальцах, на пятках);бег(с высоким подниманием бедра, с 
захлестом); упражнения для укрепления различных групп мышц (шеи, плечевого пояса, 
спины, живота, рук и ног);упражнения на координацию движений; полушпагат, шпагат; 
упражнения на гибкость («лодочка», «колечко», «кошечка»);упражнения на растяжку мышц 
(«бабочка», «лягушка»). 
Элементы классического танца (6 часов) 
Выработка осанки, выворотности,  эластичности голеностопного, коленного и 
тазобедренного суставов; изучение постановки рук, ног, корпуса и головы; повторить 
позиции рук и ног; изучить понятие опорной рабочей ноги; понятия en dehors, en dedans. 



Народно-сценический танец (8 часов) 
Особенности народных движений; характерные положения рук и ног; поклоны; шаги, ходы и 
проходки; дробные выстукивания; припадания с продвижением вправо и влево (с работой 
рук). 
Гимнастический тренаж (8 часов) 
Исполнение под музыку наклонов и поворотов туловища, круговые движения головы, рук, 
плеч, туловища; выполнение приседаний; выпад вперед и в сторону; махи ногами во всех 
направлениях; исполнение движений на ковриках, развивающих гибкость. 
Интегрированные занятия (2 часа). Развитие актерского мастерства 
Историко-бытовой танец (4 часа). Разучивание историко-бытового танца. «Полонез», 
«Менуэт», ритмические этюды. 
Подготовка к « Стартинейджеру» (4 часа) 
Общее положение; изучение танца в стиле хип-хоп; подготовка к конкурсу: «Лидер денс», 
«Буквы», «Перетанцовка». Оформление костюмов к выступлению. 
Ритмы и ритмические рисунки  (6 часов) 
Движение по сценическому пространству в различных скоростях и образах .Освоение 
пространства: круг; пары; линии. Понятие центра и интервалов в рисунке танца. 
Подготовка к новогодним мероприятиям (4 часа) 
Разучивание танцев: «Новогодняя сказка», «Волшебники», «Снежинки». 
Элементы эстрадного танца (8 часов) 
Движения на координацию;  прыжки;  перестроения из одного рисунка в другой;  движения 
по кругу; танцевальные движения в образах; танцевальные связки. 
Вальс (6 часов) 
Знакомство с вальсом. Поклон; положение рук в паре; положение корпуса; вальсовая 
дорожка; балансе. 
Упражнения у станка (3 часа). Перегибы корпуса; прыжки; «Велосипед» 
Гимнастика (2 часа).Упражнения на дыхание ;упражнения для развития правильной осанки. 
Народный танец (8 часов) 
Небольшой этюд с использованием народного выхода, смены позиций рук и ног. 
Разучивание русского танца. 
Положения рук в парах (3 часа) 
1)Положения рук в парах: под крендель; накрест. 2)Положения рук в парах: для поворота в 
положении окошечко; правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди; 
так же за локоть. 
Вращения и повороты (8 часов). Диагонали на подскоках; вращения - прыжки на двух ногах 
(по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами); 
вращения - прыжки на двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами); вращения на 
месте, вращения по диагонали, по кругу. 
Дробные выстукивания (6 часов).Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом.  
Дробь в «три листика» (женская); дробь в «три листика» (женская). Танцевальные 
комбинации с дробями. 
Беседы на тему «Истории балета в России» (4 часа) 
1.Зарождение балета.2.Дальнейшее развитие балета.3.Русский балет.4.Танец 
модерн.6.Интересные факты 
Подготовка к муниципальному смотру (5 часов) 
Изучение новых танцев «Спортивный танец», «Хоровод». 
Открытый урок для родителей (5 часов) 
Подготовка к открытому уроку. Репетиция танцев в актовом зале. Изучение новой разминки 

«Лыжные гонки» 
 
Основы знаний по лыжной подготовке  (6часов) 
Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях передвижения на 
лыжах. Введение в предмет, подвижные игры. 
Техника передвижения на лыжах (46 часов) 
 Изучение техники передвижения на лыжах ходами: «классический», «коньковый». 
Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 



стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Подъём на 
лыжах способом «полуёлочка» и «ёлочка», торможение упором под уклон, спуск под уклон 
«змейкой», поворот переступанием под уклон. Подвижные игры. 
Специальная физическая подготовка(6часов) 
Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 
Общая физическая подготовка(6часов)  
  Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах, перенос 
тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки). 
Кроссовая подготовка(6часов) 
Бег на длинные дистанции, темповый бег с поддержанием скорости. 
 

 «Футбол» 
Теоретическая подготовка (3 часа) 
Развитие футбола в России. Врачебный  контроль. 
 Правила игры, организация и проведение соревнований  по футболу. 
 
Специальная физическая подготовка (1 час) 
 Перемещение приставным шагом. Закрепление перемещения приставным шагом.  
 
Техническая  подготовка (48 часов) 
Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча подошвой. 
Закрепление удара по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  
Перемещение в защитной стойке спиной вперёд. Приём катящихся мячей внутренней стороной 
стопы. Удар носком, внешней частью подъёма, серединой подъёма, пяткой. Удар-откидка мяча 
подошвой. Ведение мяча серединой подъёма, внутренней частью подъёма. Удар-бросок стопой.  
Ведение внутренней стороной стопы, носком, подошвой. Приём катящихся мячей внутренней 
стороной стопы с переводом за спину, летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной 
стопы. Приём опускающихся мячей серединой подъёма. Удар с лёту внутренней стороной стопы. 
Приём летящего на игрока мяча грудью. Удар слёту серединой подъёма. Приём опускающегося 
мяча бедром. Удар с лёту внешней частью подъёма. 
 
Техника групповых взаимодействий (15 часов) 
Финт «уходом». Групповые действия в обороне. Финт «уходом с убиранием мяча внутренней 
частью подъёма». Подстраховка. Финт «уходом с ложным замахом на удар». Комбинации «смена 
мест». Финт «остановка мяча подошвой». Комбинация «пропускание мяча». Финт «убирание мяча 
подошвой».Финт «проброс мяча мимо соперника». 
 
Техника индивидуальных технических действий (13 часов) 
Отбор мяча накладыванием стопы,  выбиванием, перехватом. 
 
Техника индивидуальных тактических действий (20 часов) 
Индивидуальные действия без мяча в атаке «открывание». « Отвлечение соперников».  
Действия обороняющегося против соперника без мяча. Создание численного преимущества в 
отдельных зонах игрового поля. Комбинация «игра в два касания». 
 
Участие в соревнованиях (5 часов) 
 

«Баскетбол» 
Теоретические сведения (2 часа) 
История развития баскетбола.  Правила игры, судейские жесты, фолы и наказания. 
 
Техническая подготовка без мяча (4 часа) 
Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. Передвижение 
приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в одном и в разных 



направлениях. Передвижение правым – левым боком, в стойке баскетболиста. Остановка 
прыжком после ускорения, в один шаг после ускорения, в два шага после ускорения. 
Повороты на месте и в движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. 
Имитация действий атаки против игрока защиты. 
 
Ловля и передача мяча (6 часов) 
Двумя руками от груди, стоя на месте, от груди с шагом вперед, от груди в движении. 
Передача одной рукой от плеча, одной рукой с шагом вперед, после ведения мяча, одной 
рукой с отскоком от пола, двумя руками с отскоком от пола, одной рукой снизу от пола. То 
же в движении. Ловля мяча после полуотскока, высоко летящего мяча, катящегося мяча, стоя 
на месте, катящегося мяча в движении. 
 
Ведение мяча (7часов) 
На месте. В движении шагом, бегом, с изменением направления и скорости, с изменением 
высоты отскока. 
Правой и левой рукой поочередно на месте, в движении. Перевод мяча с правой руки на 
левую и обратно, стоя на месте. 
 
Броски мяча (6 часов) 
Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с 
места, после ведения и остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места, 
после ведения. 
Одной рукой в баскетбольную корзину с места, после ведения, после двух шагов. В прыжке 
одной рукой с места. Штрафной. Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке 
после ловли мяча в движении. 
В прыжке со средней дистанции, с дальней дистанции. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 
 
Тактическая подготовка (10 часов) 
Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после 
отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. Игра в 
баскетбол с заданными тактическими действиями. 
 

«Волейбол» 
 
Теоретические сведения (2часа) 
Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях игры в волейбол. 
Правила игры в волейбол. 
Техника выполнения нижнего приема (3часа) 
 Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением направления движения по 
звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи мяча в парах на месте, со 
сменой мест. Правильное положение рук и ног при выполнении нижнего приема. Поведение 
игрока при выполнении приема. Правила безопасного выполнения приема. 
Техника выполнения верхнего приема (3часа) 
 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема передачи 
мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении верхнего приема. Упражнения 
на отработку движений рук, туловища и ног при выполнении приема.  
Техника выполнения нижней прямой подачи (3часа) 
 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при выполнении 
нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, туловищем и руками при 
выполнении нижней прямой подачи. Правила безопасного выполнения нижней прямой 
подачи. 
Техника выполнения верхней прямой подачи (3часа) 
 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при ударе по мячу 
вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение ногами и туловищем, движение 
«рабочей» рукой при выполнении верхней прямой подачи. Правила безопасного выполнения 
упражнения. 



Техника выполнения нижней боковой подачи (3часа) 
 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней боковой 
подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на движение рук, ног и 
туловища при выполнении нижней боковой подачи. 
Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару (3часа)  
 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, туловищем и 
ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные действия, направленные на 
коррекцию передачи. Правила безопасного выполнения упражнения. 
Техника индивидуальных действий (4 часа) 
Обучения тактике нападающих ударов. Нападающий удар задней линии. Обучение технико-
тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут). Нападающий удар толчком одной 
ноги при выполнении вторых передач. 
Техника групповых взаимодействий (4 часа) 
Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе. Обучение переключению 
внимания и переходу от действий защиты к действиям в атаке (и наоборот). Обучение 
групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней линии. Изучение слабых 
нападающих ударов с имитацией сильных (обманные нападающие удары). 
Техника индивидуальных тактических действий (4 часа) 
Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока 
 Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых передач на 
удар. 
Техника  индивидуальных действий игрока (3 часа) 
Откидка, отвлекающие действия при вторых передачах.  Упражнения на расслабления и 
растяжения. Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. Подбор 
упражнений для совершенствования ориентировки игрока. Обучения тактике подач, подач в 
прыжке. 

«Вокальная группа» 
 
Вводное занятие (1час)  
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 
Работа над ровным звуковедением (4часа)  
 Нужная подача выдыхаемого воздуха.  Постепенный, ровный выдох при пении, т.е. 
постепенная плавная и ровная, без толчков и прерывистости подача выдыхаемого. 
Выбор репертуара (3часа)  
Выбора репертуара для обучающихся  с разным уровнем вокальной подготовки. Разучивание 
песни. Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 
Работа над фразами в песне (5часов)  
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 
над снятием форсированного звука в режиме «громко».  
Работа над дикцией, артикуляцией (4часа) 
Теоретические подходы к проблеме дикции и артикуляции. Примеры звуковых сочетаний, 
неудобных при пении. 
Работа над голосообразованием (4часа)  
Правильный процесс голосообразования в эстрадном вокале. Вокальные упражнения для 
совершенствования выдоха должны быть очень простыми, в спокойном темпе. Распевание. 
Развитие звуковысотного и динамического диапазона. Работа с песней. 
Работа над голосоразделением (3часа) 
Примеры вокальных упражнений. Работа над дикцией и подвижностью губ 
Работа над правильным формированием и округлением гласных (3часа) Коллективный 
характер хорового музицирования корректирует вокальную технику певцов и 
предопределяет использование специфических приёмов пения и воспитания голоса методом 
направленного воздействия хоровой звучности на индивидуальное вокальное развитие, при 
котором закладываются основы  вокально-теоретических навыков. 



Работа над интонацией (4часа) Формирование у обучающихся знаний об 
особенностях интонационной работы, а так же работы с микрофоном. 
Концертная деятельность (5часов) Работа с воспитанниками по культуре поведения на 
сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 
Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

«Хор девочек» 
 
Вводное занятие (1час)  
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 
Работа над ровным звуковедением (4часа)  
 Нужная подача выдыхаемого воздуха.  Постепенный, ровный выдох при пении, т.е. 
постепенная плавная и ровная, без толчков и прерывистости подача выдыхаемого. 
Выбор репертуара (3часа)  
Выбора репертуара для обучающихся  с разным уровнем вокальной подготовки. Разучивание 
песни. Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 
Работа над фразами в песне (5часов)  
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 
над снятием форсированного звука в режиме «громко».  
Работа над дикцией, артикуляцией (4часа) 
Теоретические подходы к проблеме дикции и артикуляции. Примеры звуковых сочетаний, 
неудобных при пении. 
Работа над голосообразованием (4часа)  
Правильный процесс голосообразования в эстрадном вокале. Вокальные упражнения для 
совершенствования выдоха должны быть очень простыми, в спокойном темпе. Распевание. 
Развитие звуковысотного и динамического диапазона. Работа с песней. 
Работа над голосоразделением (3часа) 
Примеры вокальных упражнений. Работа над дикцией и подвижностью губ 
Работа над правильным формированием и округлением гласных (3часа) Коллективный 
характер хорового музицирования корректирует вокальную технику певцов и 
предопределяет использование специфических приёмов пения и воспитания голоса методом 
направленного воздействия хоровой звучности на индивидуальное вокальное развитие, при 
котором закладываются основы  вокально-теоретических навыков. 
Работа над интонацией (4часа) Формирование у обучающихся знаний об 
особенностях интонационной работы, а так же работы с микрофоном. 
Концертная деятельность (5часов) Работа с воспитанниками по культуре поведения на 
сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 
Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

«Хор мальчиков» 
 
Вводное занятие (1час)  
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 
Работа над ровным звуковедением (4часа)  
 Нужная подача выдыхаемого воздуха.  Постепенный, ровный выдох при пении, т.е. 
постепенная плавная и ровная, без толчков и прерывистости подача выдыхаемого. 
Выбор репертуара (3часа)  
Выбора репертуара для обучающихся  с разным уровнем вокальной подготовки. Разучивание 
песни. Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания. 
Работа над фразами в песне (5часов)  
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 
над снятием форсированного звука в режиме «громко».  
Работа над дикцией, артикуляцией (4часа) 



Теоретические подходы к проблеме дикции и артикуляции. Примеры звуковых сочетаний, 
неудобных при пении. 
Работа над голосообразованием (4часа)  
Правильный процесс голосообразования в эстрадном вокале. Вокальные упражнения для 
совершенствования выдоха должны быть очень простыми, в спокойном темпе. Распевание. 
Развитие звуковысотного и динамического диапазона. Работа с песней. 
Работа над голосоразделением (3часа) 
Примеры вокальных упражнений. Работа над дикцией и подвижностью губ 
Работа над правильным формированием и округлением гласных (3часа) Коллективный 
характер хорового музицирования корректирует вокальную технику певцов и 
предопределяет использование специфических приёмов пения и воспитания голоса методом 
направленного воздействия хоровой звучности на индивидуальное вокальное развитие, при 
котором закладываются основы  вокально-теоретических навыков. 
Работа над интонацией (4часа) Формирование у обучающихся знаний об 
особенностях интонационной работы, а так же работы с микрофоном. 
Концертная деятельность (5часов) Работа с воспитанниками по культуре поведения на 
сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 
Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 
 

«Виктория» 
Стрелковая подготовка (14 часов) 
Вводное занятие. Стрелковый спорт. Вводный инструктаж по ТБ в стрелковом тире. 
Теоретические основы стрельбы. Устройство и взаимодействие частей пневматической 
винтовки. Материальная часть оружия. Назначение и взаимодействие частей пневматической 
винтовки (пистолета). Уход и сбережение. Техника выполнения выстрела. 
Основные элементы техники выстрела: изготовка, прицеливание, дыхание, их влияние на 
меткость выстрела. Техника выполнения выстрела. Техника выполнения холостого выстрела: 
заряжение винтовки, изготовка к стрельбе, прицеливание, дыхание, холостой ход курка, 
выполнение холостого выстрела, действия после выстрела. Тренировка в стрельбе на 
кучность из положения «сидя с упора». Стрельба по белому квадрату размером 10x10 см на 
кучность.  
Тренировка в стрельбе на меткость из положения «сидя с упора» S-10 м. 
Отработка навыков меткой стрельбы, корректировка выстрела. Тренировка в стрельбе на 
кучность из положения «стоя с упора». Отработка навыков стрельбы из положения «стоя»... 
Стрельба по белому квадрату размером 10x10 см на кучность и меткость.  
Тренировка в стрельбе на кучность из положения «стоя без упора» S-5 метров. 
Отработка навыков стрельбы из положения «стоя». «Поза» стрелка. Стрельба по белому 
квадрату размером 10x10 см на кучность и меткость. Тренировка в стрельбе на меткость из 
положения «стоя без упора». Стрельба по мишени «П». Корректировка выстрела.  
Автомат Калашникова. Назначение, боевые свойства, общее устройство.  
Автомат Калашникова. Неполная разборка и  сборка-разборка АК. Приобретение навыков 
сборки-разборки АК. Тренировка в стрельбе на меткость из положения «лежа с упора» 
Стрельба по мишени «П». Корректировка выстрела. Назначение, боевые характеристики и 
общее устройство РГН, РГО, РГД-5, РПГ-18, Ф-1, ВОГ-25,  противопехотной мины.  
Строевая подготовка (8 часов) 
Строй, шеренга, фланг, фронт, интервал, дистанция, глубина строя.  
Виды строя. Отработка перестроений: двухшереножный строй, ряд, колонна, походный 
строй, сомкнутый и разомкнутый строй. Движение в строю (шагом, бегом). Повороты. 
Отработка поворотов на месте (налево, направо, кругом). Строевая стойка. Строевой шаг. 
Совершенствование строевого шага. Походный шаг. Движение по пересечённой местности.  
Воинское приветствие. Воинское приветствие. Отработка воинского приветствия (в 
головном уборе, без головного убора).  
Гражданская оборона (13 часов) 
Причины пожаров. Профилактика пожаров. Организация защиты населения от пожаров.  



Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности при пожаре. Выработка рекомендаций при укрытии от 
пожара.  
Пожары в общественных зданиях. Организация и проведение плановой эвакуации. 
Пожары в лесу, на даче. Огнетушитель: виды и принципы действия. Тушение возгорания с 
помощью огнетушителя. Пожарный транспорт. Тушение возгорания с помощью пожарного 
рукава. Тренировочная  полоса препятствий. Прохождение полосы препятствий на точность.  
Тренировочная  полоса препятствий. Прохождение полосы препятствий на скорость.  
Знакомство с положением о соревнованиях. Участие в соревнованиях.  
Участие в соревнованиях.  
 

«Вокальная группа» 
 
Теоретическая часть (3часа). Расширение диапазона детского голоса. Распределение 
дыхания при пении протяжных фраз. Музыкальная грамота. 
Разучивание и исполнение новых песен (10 часов). Учить чисто интонировать мелодию в 
диапазоне до 1-ре 2. Учить петь легко, не форсируя звук, с чёткой дикцией.   
Пение с сопровождение и акапельное пение (8 часов). Петь с музыкальным сопровождением 
и без него. Учить передавать эмоциональное настроение песни, чувствовать выразительные 
элементы музыкального языка. Система упражнений для распевания. Пение по фразам, на 
гласные, слоги, по руке (кулачок-ладошка). 
Музыкальная грамота (7 часов). Дать понятия «хор», «солист». Познакомить с основными 
средствами выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, сопровождение) Ритмические 
и рече- ритмические игры и упражнения. Тренировать чувство метро – ритма, ритмический 
слух.  
Навыки выразительного исполнения (6 часа). Исполнять песню слаженно, в одном темпе, 
отчётливо произносить слова, чисто интонировать мелодию, брать дыхание по музыкальным 
фразам, точно воспроизводить ритмический рисунок. Учить брать дыхание после вступления 
и между музыкальными фразами. Тренировать чувство метро – ритма, ритмический слух. 
Пение подгруппой и индивидуально. Пение с движением, инсценирование песен. Учить 
вместе начинать и заканчивать песню. 
  Отчётный концерт (2 часа). 
 
3.В раздел «Организационный раздел» 
 
- в  «Календарный учебный график» 
 
 
 

Календарный учебный график 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года в МОУ «СОШ № 11» 
Начало учебного года – 01.09.2018 г.; 
Окончание учебного года – 25.05.2019г. (11 кл.), 31.05.2018г. (10 кл.). 

Продолжительность учебного года:  
• в 10 классах – 35 учебных недель; 
• в 11 классах – 35 учебных недель  с учетом экзаменационного  периода. 

Обучение проводится в первую смену. 
2. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5-11 классы. 

 
3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
Учебный год делится на четверти: 

 среднее общее образование: 



10 класс 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Начала четверти Окончания четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 
2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 
3 четверть 10.01.2019 24.03.2019 11 
4 четверть 03.04.2019 31.05.2019 9 

11 класс 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 
2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 
3 четверть 10.01.2019 24.03.2019 11 
4 четверть 03.04.2019 25.05.2019 8 

 
4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительно

сть в днях 
Выход с 
каникул 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 06.11.2018 
Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 13 10.01.2019 
Весенние каникулы 25.03.2019 02.04.2019 9 03.04.2019 
Дополнительные 
каникулы для 1 
классов  

18.02.2019 24.02.2019 7 25.02.2019 

Летние каникулы 01.06.2019 31.08.2019 92 01.09.2019 

 
 5. Режим учебных занятий, продолжительность уроков 

Продолжительность  уроков в подготовительном, 10-11 классах в 2018-2019 учебном 
году составляет: 

10-11 класах-45 мнут; 
10-11 классы для детей с ОВЗ, детей- инвалидов- 40 минут. 
    
 
6. Расписание звонков: 

Расписание звонков в подготовительном, 1-х классах, первое полугодие 
 
1. 08.00 - 08.35 
2. 08.55 - 09.30 
Динамическая пауза: 09.30 - 10.10 
3. 10.10 - 10.45 
4. 10.55 - 11.30 
Расписание звонков в 1-х классах, второе полугодие 
 
1. 08.00 - 08.40 
2. 09.00 - 09.40 
Динамическая пауза: 09.40 - 10.20 
3. 10.20 - 11.00 
4. 11.15 - 11.55 
5. 12.10 –12.50 
 
Расписание звонков во 2-11 классах 



 
07.55 - 08.00 - физзарядка 
1. 08.00 - 08.45 
2. 08.55 - 09.40 
3. 10.00 - 10.45 
4. 11.05 - 11.50 
5. 12.00 - 12.45 
6. 12.55 - 13.40 
7. 13.50 - 14.35 
8.  14.45- 15.30 
 

 7. Организация  внеурочной деятельности (по дням недели) 
День недели Направление деятельности 

Понедельник Спортивные секции, ХЭС  
Вторник Дополнительные занятия по предметам  
Среда Спортивные секции, ХЭС 

Дополнительные занятия по предметам Четверг 
Пятница  Праздники, акции, НПК, соревнования 
График внеурочной деятельности (без коррекционно-развивающих занятий для детей, 

обучающихся по АООП) – с 14-00 час. 
График коррекционно-развивающих занятий для детей, обучающихся по АООП – с 

14-00 час. 
8.  Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной, итоговой 

аттестации 
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде отметки за полугодие. 
Текущему контролю успеваемости обучающихся подлежат обучающиеся всех классов 

школы (в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий). 
Текущий контроль успеваемости обучающихся  10-11 классов проводится по пятибалльной 
системе по всем предметам учебного плана ежеурочно.  

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся – устный опрос (в том числе и 
зачет), письменные работы обучающихся (контрольные работы, самостоятельные работы, 
тестирование, лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения и т.д.). 
Избранная форма текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируется в рабочей 
программе по учебному предмету (курсу) – календарно-тематическое планирование по 
предмету. 

Промежуточная аттестация (с аттестационными испытаниями) предусматривает 
проведение специальных процедур по отдельным предметам с выставлением по их 
результатам отдельной отметки, которая в совокупности с полугодовой отметкой определяет 
годовую отметку. 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
10 класс  Предмет  Форма проведения 

Обязательные предметы 
Русский язык Комплексная работа 

 Математика 

Предметы по выбору 
профиля обучающимися 

Физика  
(естественно-научный профиль) 

(IIгруппа) 
Комплексная работа 

 
Обществознание  

(социально-экономический 
профиль)  

Химия  
(естественно-научный профиль) 



(I группа) 
Внеучебная деятельность  Защита проекта 
Сроки прохождения промежуточной аттестации с экзаменационными испытаниями: 
10  классы - 02.05.2019 - 15.05.2019. 
Сроки повторной промежуточной аттестации для обучающихся имеющих академическую 
задолженность: 
- с 25.05.2019 по 31.05.2019 (первая); 
- с 1.09.2019 по 5.09.2019 (вторая). 
Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания, с учетом 
двухдневного перерыва между предметами, вынесенными на промежуточную аттестацию. 
 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов      
проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год 

  
 9. Дополнительные образовательные услуги: 
 Платные дополнительные образовательные услуги: 
 
 10 класс: 

- курс «Анализ художественного произведения»; 
 11 класс: 

- курс «Занимательная орфография». 
 

 
10. Режимные моменты работы школы (совещания, ПС и т.д.) 

Понедельник Общешкольная линейка 
(старшая и начальная школа) 

1 раз в 2 недели  Зам. директора по ВР 
Форостянка Е.М. 

Совещание при директоре,  1 раз в три недели Директор школы 
Шведова Н.В. 

Заседание Совета 
профилактики, ПМПК и других 

структур 

По плану Директор школы 
Шведова Н.В. 

Педагогический совет 1 раз в четверть Зам. директора по УР 
Соловьёва Т.Н. 

Методические совещания, 
заседание ШМО, ШМС 

По плану Ответственный за 
метод работу 

Классные часы 1-11 классы 1 раз в две недели Классные руководители 

Среда Заседание школьной детской 
организации 

1 раз в две недели Педагог-организатор 

Пятница Планёрка с зам. директора Еженедельно Директор школы 
Шведова Н.В. 

Родительские собрания 1 раз в четверть Зам. директора по  
УВР Форостянка Е.М. 

Планерка с педагогами Еженедельно, 7 30 Директор школы 
Шведова Н.В. 

Заседание  
Управляющего Совета 

1 раз в квартал Директор школы 
Шведова Н.В. 

 
11. График работы медицинского кабинета: 

Понедельник - пятница 8.00 – 15.47 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
            

12. График работы библиотеки: 
 



Режим работы библиотеки: 
Библиотека работает с 8.00 до 16.00 
Читальный зал: с 14.00 до 15.00 
Последняя неделя каждого месяца – санитарный день 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 
           13. Приемные дни администрации для родителей: 
 

Директор школы Шведова Н.В. Понедельник-пятница 
14.00 – 16.00 

Заместитель  
директора по УВР 

Соловьёва Т.Н. Понедельник-пятница 
14.00 – 16.00 

Заместитель  
директора по УВР 

Форостянка Е.М. Понедельник-пятница 
14.00 – 16.00 

Заместитель  
директора по УВР 

Севостьянова А.В. Понедельник-пятница 
14.00 – 16.00 

Заместитель  
директора по УВР 

Исаева О.А. Понедельник-пятница 
14.00 – 16.00 

 
            14. Часы консультаций педагога-психолога Степанцовой Е.А.: 
понедельник-пятница – с 15-00 час.– 16.00 час. 
 
            15. Часы консультаций социального педагога Сарычева Т.А.: 
понедельник-пятница – с 15-00 час.– 16.00 час. 
 

16. Начало рабочего дня: 
• дежурного администратора, дежурного учителя- с 7.30; 
• учителей-предметников – за 20 минут до начала занятий- в 7.40. 

 
17. Режим работы школьной столовой: 

 
Режим работы столовой 

 
Завтрак 

1 перемена 
 

2 перемена 

8.45 – 8.55 
 
9.40 – 10.00 

Подготовительный,1-2  кл. (получение     
молока, завтрак) 
3-4 кл. (завтрак, получение молока) 

                                                                                     
3 перемена 10.45 – 11.05 5-6 кл. (обед)                                                    

    
 
    4 перемена                11.50 – 12.00                            7-8 кл. (обед) 
    5 перемена                12.45 – 12.55                            9-11 кл. (обед) 
 

     
График дежурства около буфета: 
2 перемена – дежурный учитель 
3 перемена – дежурный администратор 
График посещения буфета: 
2 перемена- подготовительный,1-4 классы 
3 перемена – 5-8 классы 
4 перемена – 9-11 классы 

 
            18. График дежурства администрации: 
 

Понедельник  Форостянка Е.М., заместитель 



директора по УВР 
Вторник  Соловьёва Т.Н., заместитель директора 

по УВР 
Среда   Степанцова Е.А., педагог-психолог 

Четверг Севостьянова А.В., заместитель 
директора по УВР 

Пятница Исаева О.А., заместитель директора по 
УВР., педагог-библиотекарь 

Суббота Сарычева Т.А., социальный педагог 
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	навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);
	– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.
	- эмоционально – ценностное  отношение к искусству;
	- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.
	- реализовывать свой  творческий потенциал  в процессе коллективного музицирования;
	- строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме;
	-  формулировать собственное мнение и позицию;
	- целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.
	- навыками участия в музыкальной жизни класса (образовательной организации, города).
	Тактическая подготовка (10 часов)
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