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1. Содержательный раздел 

Основное содержание курсов по выбору 

  

1.1. Программа курса «Возрастная психология» 
Основным принципом осуществления данной программы является создание атмосферы 

доверия и раскрепощенности, обстановки творческого поиска, в которой учащиеся смогут свободно 

высказывать свое мнение, разыгрывать ситуации, ролевые игры. Выполнять упражнения, что требует 

от преподавателя владения активными методами обучения, умения вести дискуссии, обсуждения, 

организовывать работу в малых группах, применять элементы психологического тренинга. 

При проведении уроков преподаватель чаще выступает как помошник, организующей 

конструктивное общение участников, что предполагает применение навыков активного слушания, 

гибкости и творческого подхода. 

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи курса. 

Для реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические положения 

сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают учащимся применять 

изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. 

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по темам 

курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального самоопределения». 

Полный учебно-методический комплект курса состоит из следующих элементов: 

 программа; 

 методическое пособие для учителя; 

 дидактический материал на электронных носителях. 

Особенности содержания курса «Возрастная  психология» (10 класс). Программа курса для 10 

класса охватывает все основные разделы общей психологии. Использованы данные современных 

психологических теоретических и эмпирических исследований, научно-популярные источники, 

систематизирован обширный литературный материал в относительно целостную и логически 

завершенную систему психологических знаний, адаптированную для восприятия подросткового и 

раннего юношеского возраста. 

В программе «Основы психологии», кроме традиционных разделов общей психологии, 

выделены специальные темы: «Самосознание», 

«Я-концепция», «Самоотношение», которые имеют прямое отношение к формированию 

личности старшеклассника, развитию самопонимания, выработке собственной жизненной позиции. 

Практическую направленность имеют уроки, позволяющие школьникам овладеть приемами 

саморегуляции, развить способность к позитивному мышлению, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства. В чрезвычайно важных и актуальных для раннего юношеского возраста 

темах «Дружба», «Любовь», «Экология любви» затрагиваются проблемы уникальности 

человеческих чувств, необходимости бережного отношения к чужим чувствам, умения отличать 

открытые и серьезные отношения от психологического насилия и манипуляции. 

Раздел «Личность» построен по принципу «от общего к частному». Для достижения 

стратегических целей программы (формирования гуманистического мировоззрения, выработка 

собственной позиции, развитие способности к критической переработке информации, осознанию 

неоднозначности интерпретации многих сложных феноменов человеческой психики и поведения) в 

программу изучения курса введены изложения наиболее известных теорий личности. В программе 

представлены психоанализ З. Фрейда, индивидуальная психология А. Адлера, гуманистическая 

психология А.Маслоу, бихевиоризм. 

Особенности содержания курса «Психология общения» (11 класс). Содержание данной части в 

большей степени отводится на использование активных форм работы, в связи с тем, что одной из 

главных задач курса является формирование устойчивых компетенций конструктивного общения, 



развитие социальной компетентности. 

При освоении технологий эффективной коммуникации большое внимание уделяется анализу 

конфликтных ситуаций, отработке компетенций конструктивного общения в деловом, личностном и 

семейном общении. 

При изучении темы «Семейные отношения» рассматриваются негармоничные стили 

воспитания, анализируются их причины, вместе с учащимися делается вывод о значительном 

влиянии на личность ребенка стиля детско-родительских отношений и отношений в супружеской 

паре. 

Методическое пособие для учителя представляет собой рекомендации по реализации программы 

курса. В нем содержится обширный информационный материал, отобранный и 

структурированный в соответствии с целями курса, необходимый учителю для проведения 

занятий, а также методические рекомендации по выбору форм и методов их проведения. Пособие 

построено по блочно-модульному принципу, что позволит педагогу конструировать и 

реализовывать многовариантные образовательные траектории. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программа состоит из двух логически связанных частей: часть 1 – «Основы психологии», 

рассчитанной для 10 класса, часть 2 – «Психология общения» для 11 класса 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Психология» являются: 

Приемы элементарной исследовательской деятельности. Выдвижение гипотезы на основе 

житейских представлений или изученных закономерностей; выбор условий проведения наблюдения 

или опыта, использование диагностических методик для измерения психологических особенностей 

личности; сравнение по выделенным признакам.. 

Способы работы с естественнонаучной информацией. Поиск необходимой информации в 

справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); использование 

дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и 

опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц). 

Коммуникативные умения. Подготовка кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации 

в поддержку устного выступления); корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества. 

Способы самоорганизации  учебной деятельности. Оценка собственного вклада в деятельность 

группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 

образцу. 

Критерии оценивания знаний по предмету 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Оценка знаний учащихся в данной учебной программе является достаточно сложным вопросом. 

Свободный обмен мнениями, активное участие в дискуссиях, заявление собственной позиции 

предполагает отсутствие возможности получить «плохую оценку». Руководствуясь стремлением 

сделать возможным массовое психологическое просвещение среди подростков и молодежи, 

возможно считаться со сложившейся системой школьного обучения и введением традиционного 

оценивания знаний. 

Однако, учитывая основные цели и задачи программы, формализованную оценку знаний можно 

применять при повторении пройденного теоретического материала или выполнении дополнительных 

заданий, подготовке рефератов, докладов. При ответах учащихся на проблемные вопросы, 

высказываниях во время дискуссий, выполнении тестов и упражнений применение системы оценок 

нецелесообразно. 

Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая 

оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам проверочных работ, 

специально разработанных по материалам изученных тем. 

Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов).   



В силу специфики предмета психологии полагается целесообразным 

применять диагностические методики. Все применяемые в курсе «Психология» 

психодиагностические методы по целевому назначению можно разделить на три группы: 

диагностика внутри предмета (как дидактический прием), диагностика усвоения знаний и 

диагностика развития личности. 

Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. Для диагностики внутри предмета наиболее подходят 

популярные методики, которые достаточно просты в использовании и обработке: опросники, 

методики незаконченных предложений, анкеты, некоторые рисуночные методики. 

Информация, полученная учащимися в ходе таких занятий, способствует развитию у них 

интереса к интроспективному анализу, формированию рефлексивных компонентов психики, 

пониманию психологических особенностей отдельных людей и механизмов человеческого 

поведения; дает возможность почувствовать действительное разнообразие людей. Таким образом, 

диагностика внутри предмета – это методы психологического исследования, применяемые 

непосредственно для усвоения знаний. 

Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих выявить 

объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная ассоциативная 

методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний», сочинения на 

психологическую тему и другие контрольные задания (Попова М.В. Психология как учебный 

предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.). 

Критерием оценки успешного продвижения служит сформированность соответствующих 

отношений, и эта оценка может быть выражена в характеристиках: хорошо владеет знаниями, 

правильно применяет их на практике, анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. 

Весьма существенную информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые 

для диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то его 

влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях психологического развития 

подростка. 

Диагностика развития предполагает использование более сложных методик. В виде итоговой 

аттестации используются творческие работы, дневники достижений, выступления с докладами, 

сообщениями. 

 

1.2. Программа курса «Актуальные вопросы обществознания» 

 

На уровне среднего общего образования учебный   курс «Актуальные вопросы обществознания» 

является обязательным по выбору для изучения и одной из составляющих предметной области 

«общественно-научные предметы». 

Программа учебного   курса «Актуальные вопросы обществознания» рассчитана на 34 учебных 

часов (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО   КУРСА 

Планируемые результаты освоения программы учебного  курса «Актуальные вопросы 

обществознания» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного  курса по выбору обучающихся должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами курса, предлагаемого для освоения учебного 

предмета; 

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; 

 развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 



 развитие способности к непрерывному самообразованию, к 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 (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной; 

 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; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; 

 определение своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 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; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 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 ей 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; 

 умение 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, учебно-познавательной), включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания» обучающийся научится по темам: 

«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 разных 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 взаимодействия 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. 

В результате обучения по Программе     курса по выбору 

«Актуальные вопросы обществознания» обучающийся получит возможность научиться по темам: 

«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. 

 

1.3. Программа курса «Основы программирования» 

Рабочая программа данного курса для 10 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего  общего образования. Курс рассчитан на 34 

учебные недели ( 1 час в неделю) 

Характерной чертой развития общества на протяжении последних десятилетий является его все 

более расширяющаяся информатизация. Отражением и следствием этой тенденции явилась 

потребность в подготовке подрастающего поколения к вступлению в информатизированное 

общество, любая профессиональная деятельность в котором, будет связана с информатикой и 

информационными технологиями. Умение представлять информацию в виде, удобном для 

восприятия и использования другими людьми, — одно из условий социальной компетентности 

ученика. Это добавляет новую цель в образовании - формирование уровня информационной 

культуры, соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее полно реализовать 

поставленную цель, призвана образовательная область «информатика». 

Учитывая размытость границ научной области информатики и невозможность в рамках школьной 

программы осветить весь спектр ее направлений, актуальной представляется разработка данного 

элективного курса. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, позволяет 

получить необходимые знания по основам программирования на языке Паскаль. 



Курс включает в себя как рассмотрение и знакомство с типовыми алгоритмами и структурами: ввод-

вывод, использование циклов, работа с массивами, так и темы, которые, как правило, остаются за 

рамками традиционных курсов программирования: работа со строками и файлами, вывод на 

принтер, решение олимпиадных задач и задач повышенной сложности. 

Общая характеристика учебного курса 

Изучение данного курса имеет важное значение для развития мышления. В современной психологии 

отмечается значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении 

на развитие теоретического, творческого мышления, а также формирование нового типа мышления, 

так называемого операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений; 

открывает новые возможности для овладения такими современными методами научного познания, 

как формализация, моделирование, компьютерный эксперимент и т.д. 

Цели курса: 

- раскрытие значения программирования и сути профессии программиста; 

- ознакомление суворовцев со средой PASCAL и основами программирования; 

- подготовка суворовцев к практическому использованию полученных знаний при решении 

учебных задач, а затем – в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 

- знакомство с типовыми алгоритмами: ввод-вывод данных, использование циклов, работа с 

массивами; 

- знакомство со структурированными типами данных; 

- профессиональное самоопределение; 

- развитие алгоритмического мышления; 

- решение задач повышенной сложности и олимпиадных задач. 

Конкретная среда языка программирования Паскаль рассматривается с позиции приобретения 

обучающимися навыков программирования. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера в среде языка программирования Паскаль. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

практикумов по каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется в форме итогового 

практикума 

Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 



Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

владение общепредметными понятиями «алгоритм», «исполнитель», «программтрование» и др.; 

владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 



представления данных в соответствии с поставленной задачей. 

Планируемые результаты 

В результате освоения курса  обучающиеся должны знать: 

- алгоритмические конструкции, исполнители; 

- основы программирования на одном из языков программирования; 

- общую структуру языка программирования, его синтаксис; 

- правила определения типа переменной и ее описания; 

- правила записи операторов языка, порядок выполнения операций, стандартные и 

пользовательские функции, записи и выполнения арифметических и логических функций; 

- правила записи на языке программирования условного оператора, оператора выбора, цикла с 

предусловием, цикла с постусловием; 

- основные приёмы отладки и тестирования программ. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять и записывать программы, используя известные алгоритмические конструкции; 

- распознавать необходимость применения той или иной алгоритмической конструкции при 

решении задачи; 

- использовать процедуры и функции при решении задач; 

правильно записывать символы и ключевые слова языка программирования; 

- записывать числовые и логические константы, задавать и описывать переменные; 

- описывать тип и размерность массивов; 

- составлять математическую модель, алгоритм и программу для решения простых задач; 

- понимать листинг, корректировать программу; 

- выводить результаты на дисплей; 

- решать олимпиадные задачи начального уровня. 

- проводить отладку и тестирование программ. 

 

1.4. Программа курса «Методы решения задач по физике» 

 

Программа курса составлена с учетом Государственного образовательного стандарта и содержанием 

основных программ курса физики базовой и профильной школы. Для этого вся программа делится на 

несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале 

изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При 

подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, 

графические, экспериментальные задачи. Программа рассчитана на 1 час в неделю 34 учебные 

недели.  

Форма проверки и контроля: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, 

практические (репродуктивные) работы, задачи-проблемы, проблемные вопросы, творческие 

работы.                                      

Планируемые результаты: 

Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач средней сложности: 

 Составлять стратегию по решению задач; 

 Классифицировать предложенную задачу; 

 Проводить перекодировку условия задачи; 

 Определять все типы параметров, входящие в задачу; 

 Определять наиболее рациональный метод решения задачи; 

 Осознанно подходить к решению задач; 

 Решать задачи, используя алгоритмическое предписание 

 Проводить самоконтроль и самоанализ 

Содержание курса 10 класс 

1. Введение   

        Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение задач в обучении и в жизни.   Классификация физических задач по требованию, 

содержанию, способу задания, способу решения. Примеры задач всех видов. 

   Общие требования при решении физических задач. Этапы решения. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана 



решения задачи. Числовой расчёт. Использование вычислительной техники для расчётов. Анализ 

решения и его значение. Оформление решения задачи. Типичные недостатки при решении и его 

оформлении. Изучение примеров решения задач. Различные приёмы и способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приёмы. Метод размерностей, графические решения и 

т.д. 

2. Кинематика, динамика и статика   

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения 

тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-

техническим содержанием. 

3. Законы сохранения   

     Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения.  Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 

тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

4. Молекулярная физика и основы термодинамики   

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика 

критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов 

для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса 

тонких капилляров. 

5. Электрическое и магнитное поля   
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного 

зонда и другого оборудования. 

6. Постоянный электрический ток в различных средах   

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона 

Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 



Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

7. Электромагнитные колебания и волны   

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной 

индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

      Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, 

приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для 

изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов. 

 

1.5. Программа курса «Русская история и культура» 

 

Курс «История русской культуры» предназначен для изучения в 10-11 классах. Он способствует 

углублению и систематизации знаний по истории России и имеет концептуальную целостность. Как 

отдельный человек, так и народ осознает свою судьбу через явления культуры – в идеях, 

повседневной жизни, книгах, картинах – во всем, что помогает создать целостный образ 

исторического времени. 

Цель курса: Создание возможностей для активизации познавательных и духовных потребностей 

учащихся в осмыслении российской истории; оптимизация подготовки к ЕГЭ, поскольку, как 

показывает практика, вопросы культуры всегда вызывают большие затруднения при сдаче 

экзамена. Элективный предмет «История русской культуры» позволит организовать изучение 

культурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-измерительных материалов по 

истории, на качественно новом уровне, существенно повысить компетентность учащихся в вопросах 

духовно-культурного аспекта российской истории. Структурно курс представлен по хронологически-

проблемному принципу, что позволяет избежать перенасыщенности информацией, четче обозначить 

ключевые события культурной истории России. 

Методы и формы обучения: наиболее приемлемой формой работы по программе " История русской 

культуры" являются урок - лекция с использованием презентации, урок - виртуальное путешествие, 

диспут, беседа, викторина. 

Формы и средства контроля: основной формой контроля знаний обучающихся является текущий 

контроль. В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над 

изучаемым материалом. Виды текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, 

сообщение по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, анализ ситуаций, защита 

выполненных заданий и другие), письменный (самостоятельная работа, эссе, презентация и др.). 

Количество часов в учебном плане: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 понимание феномена «культуры», ее понятийного аппарата; 

 осознание роли культурного развития на определённых этапах в истории; 

 осознание особенностей культуры России в процессе ее становления, влияние других 

государств на нее; 

 осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

 Осознание непрерывности развития культуры, неотделимость ее от истории государства; 



 ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности отдельных 

пионеров русской культуры в различный период истории нашего государства; 

 развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 

литературой, решать творческие задачи; 

 совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 

отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что позволит учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 расширить и углубить знания учащихся о русской культуре на определённых этапах её 

развития; 

 познакомить учащихся с основными терминами, характерными чертами и важнейшими 

событиями культурно-исторической эпохи 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и процессам 

развития русской культуры, давать оценку; 

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

 воспитывать патриотические чувства. 

 владение ключевыми понятиями культурно-исторической эпохи; 

 владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, анализом, 

обобщением материала, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 умение выявить культурную доминанту исторического времени через специфику картины 

мира и системы ценностей; 

 умение классифицировать исторические события через культурный опыт, биографию 

человека; 

 умение определять культурно-исторические эпохи в истории России через ведущие формы 

культурного творчества; 

 умение определять стилевые особенности памятников отечественной литературы и искусства, 

сопоставлять имена крупнейших деятелей культуры с контекстом данной культурно-

исторической эпохи; 

 умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 

презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п. 

Содержание учебного курса в 10 классе   

Введение. Культура как смысл истории   

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как человеческое осмысление истории, 

основа формирования национального самосознания. Культура как способ познания человеком мира. 

Культурные явления как «знаки культуры», ее язык. Культура как саморазвивающаяся система. 

Взаимосвязь культурных и исторических явлений. Содержание понятия «культурно-историческая 

эпоха». Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных ценностей в формировании 

культурно исторической эпохи. Понятия «культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории 

культуры. Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глобализирующегося мира 

Тема 1.Мир культуры Древней Русикак ценностное основание русской культуры   

Особенности становления и факторы формирования культуры Древней Руси. Специфика сельской 

общины и древнерусского города.Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих 

божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Вхождение в мир Европы с 

помощью Византии. Принятие Русью христианства как «культурный переворот»: новыеценностные 



ориентации и их роль в становлении национального самосознания. Феномен двоеверия в русской 

культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 

«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность,«книжность» и «книжное учение». Рождение 

литературы. Формы и темы литературного творчества. Храм и икона как образ мира. Культура Руси 

как разнообразие возможностей. Киев как русский Константинополь. Формирование языка 

храмового зодчества в Новгороде. Символика архитектурного облика Владимира. Новые черты в 

изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой живописи и самобытность иконописи 

Новгорода. Целостный образ культуры домонгольской Руси. 

Тема 2.Русская культура в условиях борьбыза независимость и единство в XIII—XV вв.   

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия монголо-татарского нашествия. 

Варваризация культуры. Взаимосвязь освободительных и объединительныхидей в культуре в 

условиях борьбы за независимость. Обращение к культурному наследию Киевской Руси. Москва как 

преемница Киева и символ национального единства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV—XV вв. Новые черты в русской 

книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как центры книжного дела. Житийная литературакак 

форма духовного просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — заступники 

Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — духовные подвижники. 

Предвозрожденческие мотивы в живописи. Феофан Грек, Андрей Рублев как символы 

самоопределения русской культуры. Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и 

тема духовного и политического единства Русской земли. Новгород и тема человеческой личности. 

Новгородские и псковские ереси как демонстрация самоценности человека в условиях формирования 

единой государственности. Новаторские черты художественного творчества в Новгороде. 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха   

Особенности историко- культурного процесса конца XV—XVI в. Перспектива Возрождения: 

несостоявшееся или невозможное? Обсуждение идеи свободы человека в русской общественной 

мысли в конце XV — начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. Рождение и 

культурное содержание формулы «Москва -третий Рим». Начало «культурного одиночества». 

Проблема соотношения власти светской и власти духовной в спорах иосифлян и нестяжателей. 

Идея самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка царской власти в духовной 

литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея Курбского. Иерархия ценностей московского 

человека. «Домострой».Традиционализм и переходный характер культуры Московского царства. 

«Московская академия» Максима Грека. Тема«самовластия» человека в спорах «книжных людей». 

Поиск царства Правды в сочинениях Ф. Карпова и И. Пересветова 

Книжная мудрость и книгопечатное дело. Юродивый в русскойкультуре XVI в. — обличитель и 

заступник. 

Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского царства. Московский 

Кремль как символ Московского царства. 

Складывание единого общерусского национального стиля. Творчество Дионисия: новые мотивы 

иконописи. Новации в художественном языке и унификация культуры.  

Тема 4.Русская культура на пороге Нового времени   

Смута как начало выхода из средневекового времени русской культуры. Процесс «обмирщения» 

культуры как доминанта культурной эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». Кризис 

средневековой системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном творчестве. 

Персонификация русской жизни в народной культуре. 

Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических сочинениях XVII 

в.Преодоление «культурного одиночества» как результат изменения представления о пространстве. 

Культурный смысл церковного раскола. Церковь, власть и секуляризация культуры. Нововведения 

патриарха Никона и их восприятие обществом. Позиция протопопа Аввакума и его сторонников. 

Культурные последствия раскола. Нравственное раздвоение русского общества. Новые тенденции в 

литературном творчестве. Тема человека в народной и житийной литературе. Миссия литературы 



барокко в русской культуре XVII в. Просветительская литературная деятельность С. Полоцкого, С. 

Медведева, К. Истомина. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального художественного стиля в 

архитектуре. Московское барокко. Новые явления в художественном творчестве. Парсунная 

живопись. С. Ушаков. Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни русского 

общества. Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская академия.Смена внешних 

культурных ориентиров. Двойственность и противоречивость культуры «бунташного века». 

Тема 5.Эпоха Просвещения в России   

Культурное содержание термина «эпоха Просвещения».Смысл культурного переворота Петровской 

эпохи. Проблема культурного заимствования. Просветительская роль государства. Новые 

ценностные ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской эпохи.Становление 

системы государственного светского образования. Модели образования петровского времени. 

Профессиональная школа. Академическая модель светского образования. Университетский проект 

Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху Екатерины II. Создание системы 

массового школьного образования. 

Реформа образования при Александре I. Культурная значимость создания национальных основ 

просвещения в России. Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития книжного 

дела. Формирование новых средств информации. Газета. Календарь. Просветительская миссия 

светской книги. Появление слоя «читающей публики». Назидательность литературы и ее жанры. 

Проблема литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры европейского типа. «Ученая 

дружина» петровского времени. Русские просветители второй половины XVIII в.: типы исудьбы 

(М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог новых и традиционных культурных 

ценностей. Становление государственной цензуры как завершение формирования системы 

государственного просветительства в начале XIX в. Проникновение европейского образования в 

провинцию. Появление различий между столичной и провинциальной культурами. 

Тема 6.Художественный образ XVIII в  

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых ценностей. Проблема истоков 

светской живописи: заимствование и традиция. Создание Академии художеств. Начало 

художественного образования. Становление жанров светской живописи.Русский портрет XVIII в. — 

язык и образ эпохи. Формирование национальной школы портретной живописи. Феномен женского 

портрета. Особенности портретной живописи начала XIX в. 

Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре Петербурга петровского времени как 

воплощение нового образа России. Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и 

шедевры (Б.К. Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. Петербургский и московский 

классицизм. Русский вариант барокко и классицизма в архитектуре второй половины XVIII в. 

Тема 7 «Золотой век» русской культуры   

«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и приоритеты пушкинского времени. 

Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль творчества Пушкина в становлении национального 

самосознания. Культурная жизнь российского общества в первой трети XIX в. Культурная 

доминанта пушкинского времени. Классицизм и романтизм в художественной культуре.  

Проблема культурного заимствования и собственные истоки ампира в России. Особенности русского 

ампира. Создание имперского образа Петербурга. Особенности творчества русских архитекторов 

(А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. Росси. 

Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала XIX в. 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830—1850-х гг. 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в сознании российского общества 

второй четверти XIX в. Рождение государственной «русской идеи». Политика государства в области 



просвещения и духовной жизни. Историко_культурные основы и содержание формулы 

«официальной народности».Художественное воплощение «государственной русской идеи». 

«Национальная идея» в общественной мысли 1830—1850-х гг.Истоки формирования русской 

интеллигенции, особенности ее положения в обществе. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

начало интеллектуальных дискуссий о «русской идее». Размышления о культуре и судьбе России в 

спорах «славянофилов» и «западников». Особенности интеллектуальной деятельности русской 

интеллигенции в 1830—1850_е гг. 

Формирование ведущей роли литературы и литературно критики в культурном процессе. Открытия 

Н.В. Гоголя. Культурная доминанта эпохи. 

Тема 9. Традиционная культура в XIX в.: провинция, усадьба, крестьянский мир. 

Содержание понятия «традиционная культура». Феномен российской провинции. Особенности 

культурной среды провинциального города. Механизмы функционирования и развития культуры 

провинциального города. Образование и просветительство в провинции. Сферы художественного 

творчества и «культурные герои» провинциального мира. 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII —начала XIX в. Усадьба как 

«действующая модель идеального мира» дворянина. Элементы столичности и провинциальности в 

усадебном укладе жизни, в художественном облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные 

гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой усадьбы как результат 

персонифицированности усадебной жизни. Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. 

Синтетизм усадебной культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в становлении 

национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий существования культуры 

крестьянского мира в XIX в.Трансформация традиционных, интеллектуальных и духовных 

ценностей крестьянской культуры. Особенности художественного языка и образов крестьянской 

культуры. Расцвет народных промыслов в XIX в. (Палех, Мстера, Федоскино, Хохлома, Полхов_ 

Майдан, городецкая роспись и др.). Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. 

Содержание учебного курса в 11 классе  

Тема 1. Русская культура второй половины XIX — начала XX в. 

Демократический вариант русской культуры 1860 х гг. Реформаторский «дух времени» и его 

влияние на самосознание общества. Гласность и цензурная реформа. Перемены в общественной 

жизни. Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование школьного дела. 

Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства в России. Усиление роли интеллигенции в 

жизни общества. Роль литературы как «учителя жизни» в обновляющемся обществе. Становление 

критического реализма в литературе. 

И.С. Тургенев. Н.А. Некрасов. Ф.И. Тютчев. Формирование реализма в живописи. Феномен 

«передвижничества». Художественный язык передвижников. Явления и события общественной 

жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных художественных 

выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. Меценатство как составная часть 

демократической культуры второй половины XIX в. 

Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в реалистической живописи 1870—

1890_х гг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. 

Крамской, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан).Диалог центра и провинции в эпоху 

реформаторства. 

Тема 2. Особенности русской культуры в начале 20 века.   

 Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее культурных моделях. Массовая 

культура и массовая информация как технологии современного общества. «Опасность 

информационной культуры» для человека. Необходимость умения работать с большим объемом 

культурной информации в современном мире. Необходимость поиска культурного языка для диалога 

Запада и Востока в эпоху глобализирующегося мира. 

Тема 3. «Новая» русская культура рубежа веков. 



Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, мировоззренческие истоки. 

«Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. 

Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального духа. 

Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к культуре 

античного мира. Возрождение национальных художественных традиций: научное изучение русской 

старины, «открытие» русской иконы. 

«Русские сезоны» и новое «открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. 

Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, 

А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. 

Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX в. Философские и 

литературные объединения интеллигенции. Журналы «нового искусства» и направления их 

деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала XX в. Художественный язык 

модерна. Движение «Мир искусства» как обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой 

розы». «Союз русских художников» как национальный вариант модерна. 

Особенности проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» культуры начала XX 

в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра (В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). 10 

Модерн начала XX в. как стиль жизни. Роль меценатства в культурной жизни России конца XIX — 

начала XX в. 

Культура Серебряного века как культура нового типа. Новые явления в классической культуре 

начала XX в. Трансформация критического реализма в творчестве Л.Н. Толстого. «Литературная 

революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель нового направления в литературе начала XX в. 

Тема 4. Условия появления и формы массовой городской культуры в России. 

Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер культурного движения. Новая 

техническая эпоха и развитие системы начального образования. Основные формы и характерные 

черты массовой культуры в начале XX в. Особенности художественного языка массовой культуры. 

Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки появления авангарда в России, его 

ментальные и мировоззренческие основы. 

Основные творческие и выставочные объединения художников-авангардистов. «Бубновый валет» 

как экспериментальная площадка авангардного искусства. Эксперименты художников авангардистов 

в области художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин). 

Место и роль авангарда в культуре России начала XX в. 

Футуризм как авангардистский поиск в поэзии (В.В. Маяковский, В.В. Хлебников). Кризис «русской 

идеи» в начале XX в. Опыт первой русской революции в национальном самосознании. Нарастание 

радикализма в общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить 

ценностные установки и тип общественного поведения русской интеллигенции. 

Нравственные установки в самосознании интеллигенции 1910-х гг. Поиски национальной идеи 

накануне Первой мировой войны и революции. 

Тема 5. Революция и судьба культуры. 

«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина будущего в футуристическом проекте 

«Живое творчество масс». Идея и программа проекта «Пролетарская культура». Активизация поиска 

новых культурных форм и авангардного художественного языка. Новации революционного 

авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. Мельников). Революция в театральном деле 

(В.Э. Мейерхольд) и кинематографе (С.М. Эйзенштейн). 

Отношение новой власти к новаторским экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. 

Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. Создание государственных органов по 

управлению культурой. Программа «культурной революции». Эксперименты в области образования. 

План «монументальной пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические задачи и 

художественное творчество 1920-х гг. Содержание и символика массового политического плаката. 

Главные тенденции новой культурной политики. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. Культурная миссия русской 



пореволюционной эмиграции. Формирование центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и 

издательская деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского искусства. 

Русский авангард в контексте европейской 11 культуры. Русская музыкальная культура за рубежом. 

Место классического наследия в культуре пореволюционной эмиграции: А.С. Пушкин как 

культурный символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции в мировое творческое 

наследие. 

Тема 6. Становление культуры советского общества в 1930—1940-е гг.   

Культура как средство и объект государственной политики. Введение государственного контроля 

над духовной культурой и интеллигенцией. Изживание литературного многообразия 1920-х гг. 

Литературное творчество и идеологические задачи. Постановление ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О 

политике партии в области художественной литературы» и его влияние на литературное творчество. 

Создание Ассоциации художников революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту 

художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. Превращение образования 

в средство политики. Формирование новой социалистической интеллигенции и «перевоспитание» 

«старой». 

Государственный диктат над научной деятельностью. Утверждение идеологического единства как 

главного направления политики государства по отношению к культуре. Человек в системе культуры 

советского общества. Классовое воспитание человека нового общества. Картина мира и система 

ценностей советского человека. Стиль жизни человека советской культуры. Иерархизация и 

унификации жизненного пространства. Темы и герои литературы социалистического реализма. 

Феномен советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в театральном искусстве, в 

архитектуре. Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода творчества в 

культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в культуре. Мифы советской культуры. 

Социалистический реализм как мировоззрение и как художественный метод. Достижения и уроки 

культуры социалистического реализма. Культура как основа формирования советского менталитета. 

Тема 7. Официальное и неофициальное пространство советской культуры. 

Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая волна борьбы с инакомыслием. 

Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. по вопросам литературы и искусства как начало новой 

волны ужесточения идеологического контроля над культурным творчеством. Кампания борьбы с 

«космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ «освобожденного» 

общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—1960-х гг. Эффект поэтического 

творчества в освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение сущностных черт 

«оттепели». «Новый мир» и начало процесса десталинизации сознания советского общества. Поиск 

возможностей и форм свободного творчества в театральном искусстве, в кинематографе. Обращение 

к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ сопротивления идеологизации и 

унификации культуры. Границы свободы 12 творчества в период «оттепели». Библиотека 

«отложенной литературы» 1960— 1970-х гг. 

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А. 

Бродского, А.А. Галича и других писателей, вынужденных покинуть Родину. Особенности стиля 

жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев времени. Разочарования периода 

«оттепели» и начало полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества. 

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной государственной 

культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации культурной политики после 

«оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—1980-е гг. Формы культурного 

сопротивления огосударствлению духовной жизни. Диссидентство как духовный опыт поколения 

1970-х гг. Пространство «неофициальной» культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный 

театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в культуре 1970—1980-х гг. 

Тема 8. Историческое самосознание и ценностные ориентиры постсоветского общества. 

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х гг. Феномен новой гласности. 

Трансформация исторического самосознания в условиях новой социокультурной ситуации. 



Публицистичность культуры перестроечного времени. Изменение образа национальной истории в 

общественном сознании. 

Активизация интереса к историко-культурному наследию и современная трактовка «национальной 

идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления истории через связь времен. 

Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов. Кризис 

культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как знак культуры, как 

«диагностика» социокультурного кризиса. 

Социальная направленность литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии 

социалистических идеалов и жизненных ценностей. Роль средств массовой информации в 

общественном движении «перестройки». Этапы эволюции СМИ от функции информации общества к 

функции развлечения. 

Тема 9. Культурное пространство постсоветского общества. 

Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины снижения 

культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и «минусы» массовой 

культуры в современном мире. Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни 

и противоречивость современного культурного процесса. Трансформация социальной литературы. 

Сюжеты и герои кинематографа современной России. Обретение нового образа в театральном 

творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в изобразительном искусстве. Альтернативные формы и 

темы современного творчества. Феномен «другой литературы». Причины позиции «безыдейности» 

литературного творчества.Поиск новых форм художественного творчества в конце XX—XXI в. 

Интеллектуальные основания национального самосознания в современной культуре.  

1.6. Программа курса « Теоретические основы химии в задачах и упражнениях» 

 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса химии. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений при решении задач. Программа 

рассчитана на 34 часа в год и 1 час в неделю.  

Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение 

учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно 

сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В школьной программе 

существует эпизодическое включение расчетных задач в структуру урока, что снижает 

дидактическую роль количественных закономерностей, и может привести к поверхностным 

представлениям у учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ 

химии немыслимо без понимания количественной стороны химических процессов. 

Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, теорий и 

важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать 

связи между явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить логически, 

воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать задачи, является одним из 

показателей уровня развития химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного 

материала. 

Несмотря на обилие литературы по решению задач многие школьники плохо владеют логикой 

анализа стандартных элементов задач и стандартными алгоритмами решений. Отсутствие 

ориентации на логику превращает процесс решения в скучную процедуру, основанную на 

запоминании, а не понимании. Если же ученика познакомить с логикой решения задач, то он не 

только перестанет считать задачи скучным делом, но и твердо и в то же время без особых усилий 

овладеет основными стандартными алгоритмами, поскольку покажутся естественным следствием 

логики. Владение стандартными алгоритмами и логикой рассуждения позволяет уверенно решать 

подавляющее большинство задач школьного курса и задачи повышенного уровня сложности. 

Предлагаемая программа является элективным курсом предметов естественнонаучного цикла, 

изучаемых по любому из концептуальных принципов: линейному или концентрическому.  

Данная программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана на 

34 часа. 



В нем используются общие подходы к методу решения, как усложненных типов задач, так и 

задач школьного курса; применяется методика их решения с точки зрения рационального 

приложения идей математики и физики, в части случаев используется несколько способов решения 

задач. 

Наряду с расчетными задачами предлагаются и задачи на определение качественного состава 

веществ, что требует от учеников не только теоретических навыков, но и практических. 

Цель данного курса – познакомить обучающихся с различными типами химических задач и 

показать алгоритмы их решения, научить решать задачи типовые (с использованием химических 

формул, химических уравнений, вычисление концентрации раствора) и задачи повышенного уровня 

сложности. 

Основные задачи: 
⮚ овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств 

веществ, 

⮚ воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

⮚ необходимости бережного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

⮚ развитие у обучающихся умения наблюдать, анализировать, ставить цели и задачи своей 

деятельности, планировать эксперимент, делать выводы; 

⮚ развитие учебной мотивации на выбор профессии, связанной с химическими знаниями. 

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные 

федеральным государственным образовательным стандартом в предметной области «Естественные 

науки» с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитать российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве 

гражданина России, гордость за достижения русских учёных, за русскую науку, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; индивидуальная и 

коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 расчётные формулы и алгоритмы типовых задач; 

 формулы типичных окислителей и восстановителей; 

 закономерности протекания органических окислительно-восстановительных реакций; 

 методику составления окислительно-восстановительных реакций различными методами; 

 законы сохранения массы веществ, сохранения и превращения энергии в химических реакциях, 

закон постоянства состава, периодический закон и периодическая система с точки зрения учения 

о строении атомов; 

 основные положения теории химического строения органических веществ, важнейшие 

функциональные группы органических соединений и обусловленные ими свойства; 

 состав и строение органических соединений; 

 характеристику основных типов изученных химических реакций, возможности и направления их 

протекания, особенности реакций с участием веществ; - качественные реакции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять тип расчётных задач; 

 выявлять химическую сущность задачи; 

 составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи; 

 осуществлять цепочки превращений любого типа; 



 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельной 

творческой работы (проекты, буклеты, презентации и т.д.); 

 работать с твердыми, жидкими, газообразными органическими и неорганическими 

веществами; 

 решать задания ЕГЭ по органической, неорганической и общей химии; 

 осуществлять генетические превращения органических и неорганических веществ; 

 уметь решать задания по общей химии различных уровней сложности; 

 выполнять расчеты с использованием газовых законов, управления Менделеева-Клапейрона, 

закона Авогадро и следствий из него; 

 практически определять наличие углерода, водорода, хлора, серы, азота, по характерным 

реакциям. 

Содержание программы 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии в химических 

реакциях, закон постоянства состава. Периодический закон и периодическая система с точки зрения 

учения о строении атомов. Составление формул электронной конфигурации f-

элементов. Вычисление относительной атомной массы по природным изотопам.  

Газовые законы. Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, 

объему или массе. Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Менделеева 

– Клапейрона. Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. Задачи на 

выведение молекулярных формул. Расчёты состава смесей по химическим формулам. 

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. 

Раздел 2. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. Задачи на приготовление растворов 

заданной концентрации из растворов с указанной массовой долей. Константа и степень диссоциации. 

Определение массовой доли (в %) растворенного вещества в растворе и массы растворенного 

вещества по известной массовой доле его в растворе. Вычисления массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей (в %) 

исходного вещества. Задачи с применением правила смешения. Объемная доля растворенного 

вещества. 

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование (нормальность, 

молярность). Задачи на переход от одной количественной величины выражения концентрации 

вещества к другой: от молярности к нормальности, от молярной концентрации к массовой доли 

растворённого вещества и обратно. Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. 

Растворимость. Коэффициент растворимости. 

 Кристаллогидраты. Получение. Решение задач на вычисление компонентов смеси. 

Гидролиз органических и органических веществ (солей, бинарных соединений). 

Раздел 3. Закономерности химических процессов. 

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты образования и 

теплоты сгорания неорганических веществ. 

Кинетика химических реакций: а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, температуры, давления, 

концентрации реагирующих веществ. Влияние массы катализатора на скорость реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

Окислительно-восстановительные реакции: а) метод электронного баланса; б) метод 

полуреакций. Окислительно-восстановительные (все типы). 

Электролиз расплавов и растворов органических неорганических солей. Задачи на электролиз 

растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных электродных потенциалов. 

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от концентрации и 

активности металла. 

Задачи на идентификацию веществ. Задачи на вычисление массы осевшего металла из 

раствора на металлическую пластинку, опущенную в раствор. Определение количественного состава 

смеси веществ. Вычисления процентного содержания смеси веществ с параллельно или 

последовательно протекающими реакциями между ними. Задачи на разделение веществ. Вычисления 

массовой доли веществ в смеси через уравнение с одним неизвестным. Вычисления массовой доли 



веществ в смеси с применением системы уравнений. 

 

1.7. Программа курса « Молекулярная биология и генетика» 

 

Программа учебного курса разработана для учащихся 10 класса, рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю. Предполагает расширение курса биологии (базового уровня) и привитие интереса к 

предмету, компенсирует достаточно ограниченные возможности базовых курсов. 

Темы «Молекулярная биология» и «Генетика» – наиболее интересные и сложные темы в курсе 

«Общая биология». Эти темы изучаются в 10-м и 11-м классах, но времени на отработку умения 

решать задачи, особенно генетических задач, отводится по программе недостаточно много. Умение 

решать задачи по молекулярной биологии и генетике предусмотрено Стандартом биологического 

образования и входят в состав КИМ ЕГЭ в части С (27 и 28 задания). Каждое занятие включает в 

себя отработку рассмотренной темы путем решения задач повышенной сложности. 

Генетические задачи включены в кодификаторы ЕГЭ по биологии, причем в структуре 

экзаменационной работы считаются заданиями повышенного уровня сложности. 

Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. Межпредметный 

характер курса позволит заинтересовать школьников практической биологией, убедить их в 

возможности применения теоретических знаний для диагностики и прогнозирования 

наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, повысить их познавательную 

активность, развить аналитические способности. 

Как известно, количества часов (1 час в неделю), отводимых на изучение курса биологии в старших 

классах, недостаточно. Это приводит к тому, что некоторые темы курса биологии учащиеся 

осваивают фрагментарно, остаются пробелы в знаниях. И как показывает практика, одной из таких 

тем является «Решение задач по молекулярной биологии и генетических задач». 

Предлагаемый учебный курс углубляет и расширяет рамки действующего базового курса биологии, 

имеет профессиональную направленность. Он предназначен для учащихся 10-х классов, 

проявляющих интерес к генетике и биологии в целом. Изучение элективного курса может проверить 

целесообразность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса, при котором максимально учитываются интересы, 

способности и склонности старшеклассников. 

Основная цель учебного курса – создать условия для углубления базовых знаний учащихся по 

биологии, систематизация, подкрепление и расширение знаний об основных свойствах живого: 

наследственности и изменчивости, развитие познавательной активности, умений и навыков 

самостоятельной деятельности, творческих способностей учащихся, интереса к биологии как науке, 

формирование представлений о профессиях, связанных с биологией и генетикой. 

Задачи: 

- повторить материалы, изученные по темам «Молекулярная биология» и «Генетика» в 9 классе; 

- выявить и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по темам школьной программы; 

- закрепить знания и умения решать задачи по этим темам; 

- научить учащихся решать задачи по молекулярной биологии и генетике повышенной сложности; 

- сформировать интерес к изучению курса «Биология» у учащихся; 

Предлагаемый курс охватывает основные разделы « Генетика» и «Молекулярная биология», которые 

являются одним из самых сложных для понимания в школьном курсе биологии. Использование 

практических навыков, опирающихся на знания теории, позволяют выполнять триединость целей 

образования: научить, развивать, воспитывать. 

Использование этих задач развивает логическое мышление, позволяет учащимся добиваться 

получения качественных, углубленных знаний, дает возможность самоконтроля и самовоспитания. 

Курс позволяет учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Основные формы и методы: лекции, семинары, практикумы по решению задач, устные сообщения 

учащихся с последующей дискуссией, индивидуальная работа уч-ся с КИМ ЕГЭ, проектная 



деятельность, конференция. 

Формы контроля: тестирование, устный контроль, лабораторные и практические работы, 

тематические сообщения, проверочные работы. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 

генетических задач и задач по молекулярной биологии 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней). 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание генетической 

задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как одного 

из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - 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; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

 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; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 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; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 



 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 

 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. 

Содержание программы 

1. Молекулярная биология. 

2. Введение. Белки: белки-полимеры, структуры белковой молекулы, функции белков в клетке. 

Практическая работа: решение задач. 

3. Нуклеиновые кислоты: сравнительная характеристика ДНК и РНК. Самоудвоение ДНК. 

Установление функциональной связи нуклеиновых кислот, белковых молекул, роли НК в 

передаче наследственной информации. 

Практическая работа: решение задач 

4. Биосинтез белка: актуализация знаний по теме (код ДНК, транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка). Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного 

синтеза. Клеточная и генная инженерия 

Практическая работа: решение задач на биосинтез белка. 

Семинар: Клеточная и генная инженерия. 

5. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция; 

этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

2. Генетика. 

2.Генетика - наука о наследственности и изменчивости организмов. История генетики. 

Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства. 

Генетические символы и термины. 

Семинар: Г.Мендель – основоположник генетики. 



3.Законы Г. Менделя. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и 

генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения. Цитологические 

основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. III 

закон Г.Менделя. Закон независимого наследования и его цитологические основы. Неполное 

доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Семинар: Законы Грегора Менделя. 

Практическая работа: решение задач на моно – и дигибридное скрещивание, неполное 

доминирование, анализирующее скрещивание повышенной сложности. 

4.Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов: 

кодоминирование, эпистаз, полимерия, множественный аллелизм. 

Практическая работа: решение задач на взаимодействие генов, на полигибридное скрещивание. 

5.Наследование групп крови. 

Практическая работа: решение задач на наследование групп крови. 

6.Хромосомная теория наследственности. Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Нарушение сцепления. 

Перекрест хромосом. 

Семинар: Работы Т.Моргана. 

Практические работы: решение задач на сцепленное с полом наследование повышенной сложности, 

решение комбинированных задач. 

3.Проектная деятельность по генетике. 

1. Введение в проектную деятельность. Подготовительный этап проекта. 

2. Выбор темы проекта, поиск информации. 

Практическая работа: работа с различными источниками информации 

3.«Моя родословная» - составление родословных и их анализ. Оформление проектной работы. 

Подготовка к защите проектов. 

Практическая работа: составление родословной семьи. 

4.Конференция «Генетика и медицина». 

1.8. Программа курса « Основы педагогики» 

 

Преподавание курса «Основы педагогики» в средних общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования. Особенно важным этот курс 

является для обучающихся профильных педагогических классов, поскольку он 

непосредственно связан с профилем обучения и является первым звеном в освоении 

педагогической профессией. 

В последнее время к выпускникам школ предъявляются определенные требования, в числе 

которых на первое место выдвигаются такие качества, как: 

- коммуникабельность; 

- способность гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

- обладать словарным запасом и умело пользоваться им; 
- умение думать самостоятельно        и решать разнообразные проблемы, т.е.  

адекватно использовать полученные знания. 

Цель курса: 

Основная цель курса состоит в том, чтобы помочь обучающимся усвоить общие вопросы 

педагогической науки, теории обучения и воспитания, познакомить с системой образования 

в стране и раскрыть перспективы и пути овладения профессионально-педагогической 

деятельностью, создать условия для формирования исторического сознания и самосознания 

обучающихся как основы личностной рефлексии. 

Задачи курса: 



1) Раскрыть сущность и закономерности образования; 

2) Дать представление о роли образовательного процесса в формировании 

личности; 

3) Формирование устойчивой мотивации в освоении педагогической 

профессией; 

Методы: 

- информирование; 

- диагностика; 

- ролевое проигрывание; 

- беседа; 



         - психотехнические приемы; 

         - дискуссии; 

         - анализ ситуаций. 

Методы ведения занятий выбирались исходя из их

 выраженной практической направленности. 

Продолжительность курса: 34 часа (1 час в неделю, в течение года). 

Данная программа «Основы педагогики» рассчитана на 1 год обучения, и предназначена 

для обучающихся 10-11 классов с педагогическим профилем обучения. Она нацелена на 

удовлетворение специфических познавательных интересов обучающихся в области 

педагогики, развитие социальной компетентности обучающихся, воспитание гармонично 

развитой личности, способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, 

эффективному функционированию в обществе. 

 

Раздел 1. Педагогика в системе наук о человеке (3ч) 

Раздел 2. Методология и методы педагогических исследований (2ч) 

Раздел 3. Целостный педагогический процесс (5 ч) 

Раздел 4. Учитель, структура его деятельности и профессиональный рост (6 ч) Раздел 

7. Методы обучения (6 ч) 

Раздел 8. Формы организации обучения (12 ч) 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

знать: 

 содержание основных педагогических понятий; 

 структуру системы образования; 

 сущность процессов воспитания и обучения; 

 историю образования и становление педагогической науки на разных 

этапах исторического развития; 

 Сущность и структуру педагогической технологии. 

владеть навыками: 

  применять основные методы, средства и формы организации обучения и 

воспитания обучающихся; 

 планировать педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса; 

 использовать различные технологии в образовательном процессе; 

 Организовывать учебно-воспитательную работу в соответствии с 

основными положениями теории и методики обучения и воспитания. 

 

1.9. Программа курса « Дебаты и публичные выступления на английском языке» 

 

Программа элективного курса «Дебаты и публичные выступления на английском языке» 

предназначена для учащихся 10 класса и рассчитана на 34 часа (I полугодие - 17 часов, II 

полугодие – 17ч.) 

Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по английскому языку, 

предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал школьной 

программы и более качественно подготовиться к урокам. 

Содержание программы элективного курса представлено сферами общения и их предметно-

тематическим содержанием, языковым материалом. 

Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, снятие 

психологического барьера при говорении, обретение учащимися легкости и естественности в 

выражении своих мыслей на иностранном (английском) языке. В рамках курса акцент делается 



на обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, современная разговорная 

лексика), развитие навыков аудирования. 

Современные элективные курсы позволяют наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. При этом форма организации занятий более 

свободна и предполагает в большей степени творческую активность учащихся. 

Основными преимуществами  курса являются: 

 обеспечение углублённого изучения понятий, рассматриваемых в основном курсе; 

 в центре внимания на элективных занятиях - применение сформированных навыков в 

устной речи; 

 элективный курс должен быть ориентирован не столько на расширение словарного и 

структурного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем; 

 при подборе материала положительную роль играет тематический принцип, поскольку он 

способствует систематизации лексики; 

 помимо отказа от оценки в виде балла, решается проблема в преодолении трудностей с 

выполнением домашнего задания; 

 демократический, а не авторитарный стиль работы учителя. Ведь учащиеся сами «идут 

навстречу» учению, которое учитель для них организует; 

 индивидуальный подход к каждому ученику при изучении языка; 

 данные занятия позволяют учащимся убедиться в устойчивости своих интересов, глубже 

знать и критически оценивать свои возможности, то есть элективные курсы расширяют и 

углубляют знания и умения, приобретаемые школьниками при изучении основного 

курса. 

Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и элективном курсах может 

обеспечить им возможность лучше усваивать язык, читать и говорить на нем, а учителю - 

полнее реализовать практические, воспитательные, образовательные и развивающие цели в 

обучении своему предмету. 

Задачи курса 

Обучающими задачами данного курса являются: 

 расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра) 

 овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных ситуациях и при 

решении разнообразных проблем 

 научить правильному построению устного высказывания 

 обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на 

иностранном (английском) языке 

 развитие навыков аудирования. 

Развивающими задачами являются: 

 развитие творческих способностей 

 формирование культуры речи и культуры общения 

 расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия 

 совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как сопоставление, 

обобщение, классификация, принятие смыслового решения. 



 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в межкультурной 

коммуникации, учитывая особенности других культур; 

 развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе. 

Воспитательными задачами являются: 

 воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и слова. 

 развитие личности учащихся 

 формирование ценностных ориентаций 

 воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию; 

Структура и содержание курса 

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из двух разделов (по полугодиям). Уровень 

усвоения знаний оценивается по системе: «зачёт», «незачёт». 

Формы проведения занятий 

1. Практическое занятие, развивающее навыки устной речи с опорой на схемы. 

2. Урок – беседа. 

3. Урок – дискуссия. 

4. Урок – диалог - расспрос. 

5. Урок - диалог- обмен мнениями. 

6. Практическое занятие, развивающее навыки и умения аудирования 

7. Урок с использованием ролевых игр 

8. Урок – лексический тренинг с использованием тестовых заданий 

Формы контроля 
1. Устный опрос 

2. Лексико-грамматические работы 

3. Ролевые игры 

4. Устное и письменное тестирование навыков аудирования 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, достижениях в футболе, своих интересах и 



планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

В качестве промежуточного и итогового контроля выступает устный зачёт на проверку уровня 

усвоения лексического словаря. 

В данной программе применяется, как основная технология «Дебатов». Технология 

«Дебаты» как форма организации учебной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Технология «Дебаты» является технологией личностно-орентированного развивающего типа и 

призвана  формировать личность, способную к межличностной  коммуникации, т.к. 

обеспечивает условия для реальной коммуникативно-речевой практики в формате дискуссии. 

Технология «Дебаты»- это игровая технология, позволяющая развивать как коммуникативные 

умения, так и умения грамотно вести спор, отстаивать свою позицию на основе знаний и 

логических рассуждений. Хотя элементам дискуссии  учащиеся могут обучаться на разных 

этапах,  технология «Дебаты» актуальна в тех  группах, в которых отмечается высокий или 

повышенный уровень языковой подготовки, а также личностной, познавательной, 

интеллектуальной, социальной активности учащихся, высокий уровень потребности в таких 

формах деятельности как дискуссия.  С одной стороны,  перечисленные качества являются 

условием для применения технологии «Дебаты», с другой стороны, сама технология создаёт 

дидактические и психологические условия для их развития, предоставляет  возможности для 

формирования универсальных учебных действий, как то: личностных, регулятивных (в т.ч. 

действий саморегуляции), познавательных (включая общеучебные и логические), знаково-

символических и коммуникативных. Технология «Дебаты» выполняет и  контрольно-оценочную 

функцию.  Она позволяет измерять коммуникативные достижения учащегося согласно 

современным критериям для устной речи (решение коммуникативной задачи, темп, логичность 

и доказательность речи, инициативность, полнота высказывания, использование языковых 

средств, невербальных средств, взаимодействие). От дебатов к дебатам позволяет отслеживать 

уровень прогресса учащегося. Она  позволяет обучающимся практически овладевать 

коммуникативными умениями по всем видам речевой деятельности, включая чтение, 

аудирование, говорение, письмо, в процессе непосредственного общения и выйти на реальный 

уровень общения: учит адекватно использовать языковые и речевые средства, слушать, 

реагировать на речевые стимулы, адекватно ставить и отвечать на поставленный вопрос.  

Необходимо отметить, что изложение собственных мыслей и идей, особенно на иностранном 

языке, - достаточно сложный процесс, как с лингвистической, так и с психологической точки 

зрения.  Довольно часто во время публичного выступления и взрослые люди не могут 

структурировать речь, чётко сформулировать идеи, спонтанно подобрать необходимые 

языковые средства, они испытывают скованность, чувство неуверенности. Развитие речи и 

речемышления подростков как компонент развития личности  целом - большая задача школы. 

Её также способна решать технология «Дебаты», формируя познавательные стратегии, развивая 

культуру устной презентации и публичного выступления. В целом, можно считать, что 

способность участников дебатов осуществить дебаты является свидетельством достижения  

высокого уровня  иноязычной коммуникативной компетенции, способности осуществлять 

межличностную коммуникацию, что является конечной целью иноязычного образования в 

школе.  

Результативность курса на основе применения технологии «Дебаты» 

 Реализуется цель и задачи урока по организации и проведении  (участии) дебатов. 

 Учащиеся на практике применяют и совершенствуют речевые умения и навыки в ситуации 

делового общения, получают приращение коммуникативной иноязычной компетенции. 

 Достигаются личностные результаты. Рефлексия показывает, проблематика дебатов имеет 

личностный смысл, развивает способности к сознательному самоопределению, развивает 



лидерские качества, учит сотрудничеству с одноклассниками, повышает самооценку, 

развивает критическое мышление и сознательное отношение к проблеме. 

 Достигаются надпредметные результаты: умение выстраивать партнёрские отношения, 

работать в команде, планировать и анализировать собственную речевую и невербальную 

деятельность, умение адекватно использовать языковые и речевые средства для построения  

высказывания, умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения, вести 

диалог, решать конфликтные ситуации; умение искать, интерпретировать информацию. 

 Воспитываются качества успешного «разговорщика»: общительность, харизма, развитая 

речь, умение отстаивать свою точку зрения, умение правильно излагать свои мысли, 

уверенность в себе, креативность, находчивость, активность, умение слушать, выслушать, 

умение держаться на публике, выступать с публичной речью, умение вести себя в ситуации 

конфликта, терпимость. 
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