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Рабочие программы курсов  

индивидуально-групповых занятий 

на уровне среднего общего образования 



Рабочая программа курса «Дискуссионные вопросы отечественной истории» среднего 
общего образования составлена на основе:  

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
41, с изменениями и дополнениями) 

• Учебника Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 
Учебник.— М.: Просвещение, 2017 

• Курс «Дискуссионные вопросы отечественной истории» в средней школе изучается в 10 
классе. Общее количество времени составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка 
составляет 1 час. 

 
Планируемые результаты обучения 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются:  
• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме,  
• чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизма, готовности к служению  
• Отечеству, его защите;  
• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 
страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 
Новейшей истории;  
• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 
истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 
изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 
создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений)  
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 
следующих умений:  
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи;  



• искать и находить обобщённые способы решения задач;  
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;  
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  
Задачи курса: 
- познакомить учащихся с важнейшими дискуссионными проблемами российской истории; 
-способствовать совершенствованию качества знаний учащихся по истории России за счет 
проблематизации, осмысления причинно-следственных связей, многомерности и 
альтернативности исторического процесса; 
- способствовать формированию навыков самостоятельной работы с рекомендуемой 
литературой и источниками по истории России, аргументации собственной точки зрения; 
-способствовать развитию коммуникативных навыков, навыков ведения дискуссии и 
диалоговой культуры учащихся. 
Предметные результаты. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

• знать основные даты и временные периоды отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

• представлять культурное наследие России;  
• работать с историческими документами;  
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников;  
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
• читать легенду исторической карты;  
• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
• оценивать роль личности в отечественной истории; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории  и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  
• имена выдающихся деятелей отечественной истории, важнейшие факты их биографии;  
• основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времен до конца 19 в.;  
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
• изученные виды исторических источников. 



В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  
• определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 
истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;  
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; • 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий;  
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России, достижениям отечественной культуры;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с 
опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
• применять полученные знания при анализе современной политики России; 
• владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание учебного материала.  



Содержание программы тесно связано с курсом истории России, дополняя и углубляя знания 
по тем учебным проблемам, которые имеют сложный дискуссионный характер. В связи с 
этим возможно синхронное изучение программного материала предлагаемого элективного 
курса с учебным курсом отечественной истории. Структурно программа построена по 
проблемно-хронологическому принципу. В ней выделяются несколько разделов в 
соответствии с основными периодами и этапами отечественной истории. В составе каждого 
раздела выделяются наиболее важные учебные темы, имеющие неодназначную трактовку в 
отечественной историографии. Поскольку программа курса предполагает различные 
подходы к рассмотрению исторического процесса и разнообразные оценочные суждения, в 
организации учебного процесса по данному курсу важную роль призваны играть различные 
формы учебных занятий. В частности, проблемные лекции, тематические семинары, 
разнообразные формы дискуссии, уроки-дебаты 
Формы промежуточного и итогового контроля: самостоятельные работы, тестирование, 
различные письменные работы, защита рефератов и проектов, участие в дискуссиях. 
Содержание программы 
Введение 
Дискуссии о месте России в мировом сообществе цивилизаций и особенностях ее 
исторического развития. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 
отечественной истории. Россия- самобытная цивилизация. 
Раздел 1. История России с древности до конца 16 века 
Восточные славяне в древности. Географический фактор и его роль в истории. Прародина и 
расселение славян: научные версии. Особенности ранней истории восточнославянского 
мира. Древнерусское государство (9-12 вв) Дискуссии о происхождении древнерусской 
государственности. «Призвание варягов»: летописные предания и их толкования. 
Норманнская и антинорманнская теории. Современный взгляд на проблему. Проблема 
сущности социально-экономического строя Древней Руси. О рабстве на Руси(М.Н. 
Покровский) О господстве общинного социально- экономического уклада (И.Я. Фроянов). 
Принятие христианства на Руси. Проблема выбора веры. Значение принятия 
христианства. Русь удельная (12-13 вв). Русь между Востоком и Западом: откуда исходила 
главная опасность? Исторический выбор А. Невского, оценка его государственной 
деятельности в летописях и отечественной историографии. Русь и Орда: сопротивление или 
взаимодействие? Дискуссия об ордынском иге на Руси и его последствиях. Объединение 
русских земель и образование русского централизованного государства (14- начало 16 вв) 
.Альтернативные центры объединения русских земель. Тверь. Литовская Русь. Москва. 
Этапы собирания русских земель. Особенности формирования централизованного 
государства в России и Западной Европе. Иван Грозный и его эпоха(16 в.) Россия при Иване 
Грозном: альтернативные модели централизации. Реформы «Избранной Рады», их значение. 
Опричнина, ее экономические, социальные и политические последствия. Оценка личности 
Ивана 4 и опричнины в российской исторической науке. Смутное время в России. «Кризис 
верхов»: пресечение династии Рюриковичей. Как погиб царевич Дмитрий? Феномен 
самозванства. Самозванцы: кто они? Альтернативы развития России в н. 17 в. 
Раздел 2. Россия в 17-18 вв. 
Россия в 17 в. государство при первых Романовых: эволюция социального и политического 
строя. Роль и место Земских соборов в истории русской государственности: оценки и 
мнения. Церковный раскол: Никон и Аввакум. Петр 1 и его реформы. Эпоха Петра Великого 
и ее место в российской истории. Петровские преобразования. Европеизация и 
социокультурные расколы в обществе. Петр 1 и его время в отечественной и зарубежной 
историографии. Эпоха дворцовых переворотов в истории России. Особенности первых 
десятилетий послепетровского развития Наследники Петра 1 глазами современников и 
потомков: споры и дискуссии. Россия во 2 половине 18 века: эпоха просвещенного 
абсолютизма. « Просвещенный абсолютизм» в России и Западной Европе: общее и 
особенное. Либеральный курс Екатерины2. Оценки Екатерины 2 и ее эпохи в 
дореволюционной, советской и современной историографии. Социальные движения и 
крестьянские войны в России: старые и новые оценки. Классовый подход в изучении 



социальных движений в советской историографии: цели, особенности, значение 
крестьянских войн в России 
Раздел 3 Российская империя в 19 веке. Внутренняя политика: реформаторские тенденции и 
государственный консерватизм. Реформы и проекты Александра 1, их оценки в 
отечественной историографии. Личность и эпоха Николая 1: мнения и суждения о 
николаевском времени. Усиление политической реакции и административное 
реформаторство. Реформы и контрреформы. Александр 2 и его эпоха. Отмена крепостного 
права и либерально-демократические реформы 60-70-х годов: значение и оценки . 
Внутриполитический курс М.Е. Лорис-Меликова: отклики современников и мнения 
историков. Дискуссии вокруг Александра3, его правления и эпохи. Общественное движение 
в России. Освободительное движение в России: ленинская концепция и новые трактовки. 
Основные направления русской общественной мысли: старые и новые оценки и суждения. 
 
 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 
№ уро- 
ков 

Название темы урока (раздела) Кол- 
во 
часов 

1 Введение 1 
 Раздел 1. История России с древности до конца 16 века 13 
2-3 Восточные славяне в древности 2 
4-6 Древнерусское государство ( 9-12 вв.) 3 
7-8 Русь удельная (12-13 вв.) 2 
9-10 Объединение русских земель и образование русского централизованного 

государства ( 14-начало 16 вв.) 
2 

11-12 Иван Грозный и его эпоха ( 16 в) 2 
13-14 Смутное время в России 2 
 Раздел 2. Россия в 17-18вв. 11 
15-16 Россия в 17 веке 2 
17-19 Петр 1 и его реформы 3 
20-21 Эпоха дворцовых переворотов в истории России 2 
22-23 Россия во второй половине 18 века: эпоха просвещенного абсолютизма 2 
24-25 Социальные движения и крестьянские войны в России: старые и новые 

оценки 
2 

 Раздел 3. Российская империя в 19 веке 7 
26-27 Внутренняя политика: реформаторские тенденции и государственный 

консерватизм 
2 

28-30 Реформы и контрреформы 3 
31-32 Общественное движение в России 2 
33 Промежуточная аттестация 1 
34 Итоговое занятие 1 
 



Пояснительная записка  
Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач по математике» составлена на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса 
общеобразовательной школы и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Срок реализации 
рабочей программы 1 год. 

Рабочая программа факультативного курса «решение нестандартных задач по 
математике» разработана по учебно-методическому пособию «Математика. Сборник 
задач по углублённому курсу» под ред. М.В. Федотова и по учебному пособию «Задачи по 
геометрии. 7 – 11 классы», авторы: Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский.  

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 
систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 
теоретических сведений. 

Цель курса:  

1. продемонстрировать учащимся задания повышенной трудности из курса алгебры и 
геометрии, изучить их способы решения.  

2. Создать условия для расширения и углубления знаний по алгебре, геометрии 
3. научить решать разнообразные задачи повышенного уровня сложности, 
4. содействовать развитию общих приемов интеллектуальной и практической 

деятельности,  
5. способствовать развитию познавательной активности и самостоятельности 

учащихся.  
Задачи курса: 

1. Формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 
мышления при проектировании решения задачи; 

2. Расширение и углубление курса математики; 
3. Формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 
4. Формирование навыка работы с научной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов; 
5. Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  
Ожидаемые результаты: освоение учащимися основные приемы мыслительного поиска 
при решении заданий более сложного уровня. Успешная самореализация в учебной 
деятельности. Умение решать задачи и выполнять задания повышенного уровня 
сложности. 

Формы организации учебных занятий 
Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 
использованию методов поиска решений. 

Основной тип занятий: комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 
постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини-лекции. После 
изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 
закрепления. 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 
восприятия и уровня усвоения материала. Каждому ученику по окончании занятия 
предлагается блок заданий для самостоятельного решения. 



Формы и средства контроля  
Формы контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Средства контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельные работы. 

Литература: 

1. Математика. Сборник задач по углублённому курсу: учебно-методическое пособие / 
Б.А. Будак [и др.] ; под ред. М.В. Федотова. – 3-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. – (ВМУ МГУ – школе). ISBN 978-5-9963-2885-7 

2. Задачи по геометрии. 7-11 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / Б.Г. 
Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. – 14-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 271 с. : ил. – 
(Задачник). ISBN 978-5-09-068182-7.    

 

Тематическое планирование учебного материала  
   
1 Целые числа и задачи, связанные с целыми числами 5 
2 Рациональные уравнения, неравенства и системы уравнений 3 
3 Иррациональные уравнения, неравенства и системы уравнений 4 
4 Логарифмические уравнения, неравенства и системы уравнений 4 
5 Нестандартные текстовые задачи. 3 
6 Неравенства в текстовых задачах 3 
7 Оптимальный выбор 3 
8 Метод математической индукции 3 
9 Доказательство неравенств и тождеств 3 
10 Аксиомы и теоремы стереометрии 1 
11 Построение сечений многогранников 4 
12 Углы в стереометрии 12 
13 Многогранники 10 
14 Промежуточная аттестация 1 
15 Резерв 9 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 
действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по 
физике и на развитие мышления. Способы решения традиционных задач хорошо известны: 
логический, математический, экспериментальный. Методика обучения этим способам 
опирается на алгоритмические или полуалгоритмические модели. Но при решении творческих 
задач эти методы порой оказываются бессильными.  
Нестандартные задачи требуют нестандартного мышления, их решение невозможно свести к 
алгоритму. Поэтому наряду с традиционными методами необходимо вооружить обучающихся 
и эвристическими методами решения задач, которые основаны на фантазии, преувеличении, 
«вживании» в изучаемый предмет или явление и др.  
Эти методы не просто интересны, они раскрывают творческий потенциал ученика, развивают 
образное мышление, обогащают духовную сферу. Они помогут учителю показать физику, как 
предмет глубоко значимый для любого человека, огромный культурный аспект физической 
науки, сформировать устойчивый интерес к ее изучению.  
Программа курса предназначена для подготовки обучающихся 10 класса, желающих 
приобрести опыт практического применения знаний по физике. Данный курс 
модифицированный. Он готовит учащихся для успешного усвоения курса физики 10 класса и 
подготовки к сдаче ЕГЭ.  
Программа курса согласована с углубленным курсом и позволит учащимся расширить свои 
знания и умения, а также подготовиться к сдаче ЕГЭ.  

Цели курса 
Расширение кругозора школьников, систематизация знания учащихся 10-го класса по физике 
и их профессиональное самоопределение.  
Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 
физических задач.  
Дать обучающимся представление о практическом применении законов физики к изучению 
физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире.  

Задачи курса 
Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач.  
Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в 
нестандартных ситуациях.  
Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать 
через решение задач.  
Развитие творческих способностей обучающихся.  
Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе.  
Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 
явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире.  
Формы организации – исследовательская деятельность обучающихся (индивидуальная и/или 
групповая); круглые столы; студия «Открытая дискуссия»; деятельностные игры; 
конференции.  
Программа данного курса рассчитана на преподавание в объеме 34 часов (1 час в неделю), в 
процессе проведения которых сочетаются теоретический материал и практические работы, 
демонстрационные эксперименты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования.  
Личностные:ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример;  
 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни;  
 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 
рассуждений;  
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.  
 
Метапредметные:  
регулятивные  
выпускник научится:  
 формулировать и удерживать учебную задачу;  
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
 составлять план и последовательность действий;  
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения;  
 
выпускник получит возможность научиться:  
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учётом конечного результата;  
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 
действия;  
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;  
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий;  
 
познавательные  
выпускник научится:  
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
 использовать общие приёмы решения задач;  
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
 осуществлять смысловое чтение;  
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 
для решения задач;  
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации;  



 
выпускник получит возможность научиться:  
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;  
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  
 
коммуникативные  
выпускник научится:  
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
 
Предметные:  
выпускник научится:  
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, 
колебательное движение, волновое движении, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света,  
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость её распространения, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами;  
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта;  
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, и формулы, 



связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,  
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения), закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты;  
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера;  
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации;  
 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 
задачи с помощью перебора возможных вариантов;  
 
выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах;  
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука и др.);  
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  
 
Содержание  
Вводное занятие  
Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Этапы решения. Работа с текстом. 
Анализ физических явлений, формулировка идеи решения (план решения). Различные приёмы 
и способы решения: алгоритм, аналогия, геометрические приемы, метод размерностей, 
графическое решение.  
Математическое введение  
Основные математические формулы. Формулы алгебры и геометрии. Тригонометрические 
соотношения. Значения тригонометрических функций. Элементы векторной алгебры. Основы 
кинематики.  
Механическое движение  
Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 
перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под действием силы 
тяжести по вертикали. Баллистическое движение.  
Основы динамики Законы Ньютона  
Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного тяготения. 
Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, законы Гука. Вес тела, 
невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Тормозной путь.  
Статика  
Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условия равновесия тела, имеющего 
ось вращения. Момент силы. Виды равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное. 
Гидростатика Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 
(равновесие материальной точки, равновесие тела, имеющего неподвижную ось 



вращения). Центр тяжести. Решение задач на определение характеристик покоящейся 
жидкости. Составление обобщающей таблицы “Статика”  
Законы сохранения в механике  
Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса.  
Понятие энергии, кинематическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 
Механическая работа, мощность. Работа силы тяжести, силы упругости. Теорема о 
кинематической энергии. Закон сохранения энергии в механике. Закон Бернулли..  
Механические колебания и волны  
Решение задач на определение характеристик гармонических колебаний. Решение задач на 
определение характеристик упругих механических волн.  
Основные виды деятельности учащихся  
Индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различное трудности.  
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 
экспериментальных, задач с различным содержанием, задач на проекты, качественных задач, 
комбинированных задач и т.д.  
Решение олимпиадных задач.  
Составление таблиц.  
Взаимопроверка решенных задач.  
Составление тестов для использования на уроках физики.  
Составление проектов в электронном виде.  
Экскурсии с целью отбора материала для составления задач.  
Ожидаемые образовательные результаты  
Знания основных законов и понятий.  
Успешная самореализация учащихся.  
Опыт работы в коллективе.  
Умение искать, отбирать, оценивать информацию.  
Систематизация знаний.  
Возникновение потребности читать дополнительную литературу.  
Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности.  
Опыт составления индивидуальной программы обучения.  
 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Количество часов 
1  Вводное занятие  1  
2  Математическое 

введение  
3  

3  Механическое движение  7  
4  Основы динамики 

Законы Ньютона  
6  

5  Статика  3  
6  Законы сохранения в 

механике  
10  

7  Механические колебания 
и волны  

3  

8  Итоговое занятие  1  
Всего  35  
 



Содержание 
 

1. Планируемые результаты  
2. Содержание ИГЗ 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

          Программа разработана на основе на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по биологии; кодификатора элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 
государственного экзамена по биологии; спецификации контрольных измерительных материалов для 
проведения единого государственного экзамена по биологии. 

Элективный курс предназначен для обучающихся 10-11 классов. Актуальность курса не оставляет 
сомнений. С каждым годом растет значимость единого государственного экзамена. В связи с этим 
встает необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. Программой курса 
предусмотрены задания части В и С ЕГЭ на установление последовательности и соответствия 
процессов и явлений природы .Экзамен по биологии – одна из форм итогового контроля знаний. 
Выпускные экзамены по курсу биологии проводятся в два этапа: за курс основной и средней школы.  
 
Курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» предназначен   для учащихся 10- 11 классов и рассчитан на 67 
часов.  
 

Учебное пособие: Биология: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы / Т.Л. 
Богданова, Е.А. Солодова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 
 

1. Планируемые результаты 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 
других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 
курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.  



 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 
биологии базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 
вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 
и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 
влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 
родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 
сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
7) описание особей видов по морфологическому критерию;  
8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое 
и бесполое размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 
биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 
вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 
правил поведения в окружающей среде.  

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

(полного) общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  
― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
― понимать смысл, различать и описывать системную связь 

между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера;  



 

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
― объяснять причины наследственных заболеваний;  
― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  
― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов;  
― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников;  
― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  
― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  
― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ;  

―правильно и быстро решать биологические задачи из сборников ЕГЭ.



 

2. Содержание программы 

10-11 класс 

 Введение ( 4 ч). 
Биология как наука. Роль биологии. Признаки и свойства живого.  Методы исследования в биологии. 
Уровни организации живой природы. 
 

1. Клетка как биологическая система (17 ч.) 
  
     Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов Химический состав 
клетки. Органоиды клетки. Одно-и двухмембранные органоиды. Строение прокариотической клетки. 
Строение эукариотической клетки. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез 
и его значение в биосфере. Ген. Генетический код .  
      

2. Жизненный цикл клетки (6 часов) 
Репродукция (размножение) клеток Понятие о жизненном цикле клеток, его периоды. Репликация 
ДНК — важнейший этап жизни клеток. Механизм и процесс репликации ДНК. Митоз, его 
биологическое значение, основные фазы, регуляция. Разновидности митоза в клетках разных 
организмов. деление и дифференцировка клеток, их соотношения. Мейоз, биологическое значение, 
отличия от митоза. Партеногенез. 
 
 

3. Генетика и селекция (20 ч.)  
      История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание.Закон 
независимого наследования признаков.  Решение вариантов КИМ ЕГЭ «Моно- дигибридное  
скрещивание». Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. 
Цитоплазматическая наследственность. Решение вариантов КИМ ЕГЭ «Сцепление с полом, 
родословные человека». Группа крови и резус –фактор. Решение вариантов КИМ ЕГЭ «Группа крови 
и резус –фактор». Мутации и их причины. Изменчивость признаков у организмов. Селекция. 
Значение генетики для селекции. Генетика и селекция. Центры происхождения культурных растений 
Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование. 
Решение вариантов КИМ ЕГЭ «Селекция».      

 
4.  Эволюция органического мира ( 12 ч.) 

Вид, его критерии и структура. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-
Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Происхождение человека. Основные стадии 
антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Макроэволюция Микроэволюция 
Решение вариантов КИМ ЕГЭ  «Макро-и микроэволюция». Расы и их происхождение. Решение 
вариантов КИМ ЕГЭ «Эволюционные учения». Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на 
биосферу. 

5. Основы экологии ( 9 ч.) 

Экологические системы. Понятие о биосфере Факторы среды. Законы оптимума и минимума. 
Биологические ритмы. Фотопериодизм. Экосистема, ее компоненты, структура. Экологические 
сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 
Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. Круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах. Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ. Проверка знаний, умений и 
навыков полученных при изучении элективного курса «Решение биологических задач в ходе 
подготовки к ЕГЭ» соответствующих требованиям подготовки уровня выпускников. 

 



 

 
3. Тематическое распределение количества часов 

 
10 класс 

 
№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 
1 Введение. 4 
2 Клетка как биологическая система 17 
3 Жизненный цикл клетки 6 
4 Генетика и селекция 7 

Итого 34 
 

11 класс 
№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 
1 Генетика и селекция 12 
2 Эволюция органического мира 12 
3 Основы экологии 9 

Итого 33 
  

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИГЗ «Технология написания эссе по обществознанию» для 10-11 класса 
составлена на основе следующих документов и материалов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
2012 г.; 

• учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 18» 

•  авторской программы: Л.Н. Боголюбов. Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание, 10-11кл. (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

• Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений. 10 кл. / [Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

• Обществознание: учебник для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений. 11 кл. / [Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

 

В качестве инструмента по отслеживанию результатов работы используются пособия: 

• Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, 
М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2019. 

• Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: ФИПИ, 2019. 

• Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: ФИПИ, 2018. 

• Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. – М : ООО «РУСТЕСТ», 2018. 

• Единый государственный экзамен 2019. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для 
подготовки учащихся. – М : ФИПИ – Центр, 2019. 

Планируемые результаты  

Знать/понимать: 

1. Теорию по основным темам учебного предмета «Обществознание» 
2. Технику написания эссе. 

Уметь: 

1. определять смысл высказывания (авторского суждения);  
2. грамотно в соответствии с правилами письменной речи оформлять эссе,  
3. осуществлять творческий подход к изложению своих мыслей, суждений, не выходя за пределы 

обозначенной темы 
4. самостоятельно определять и формулировать проблему, содержащуюся в высказывании; 

привлекать необходимую информацию для объяснения фактов и явлений социальной 
действительности; 

5. уметь структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевые высказывания в 
письменной форме; 

6. осуществлять анализ объектов с целью выделения признаков и синтез как составление целого из 
частей; 

7. устанавливать причинно-следственные связи, строят логические цепи рассуждения, 
доказательства; 

8. выбирать основания и критерии для сравнения, классификации социальных объектов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

1. осуществления целеполагания и построения жизненных планов во временной перспективе; 

2. планирования и организации своей собственной деятельности; 

3. осуществления самоконтроля и оценки своей деятельности на основе выделения и осознания 
учащимися, что уже освоено и что ещё подлежит усвоению для достижения желаемого 
результата. 

 



Содержание курса «Технология написания эссе по обществознанию» на уровне  

среднего общего образования» 

Понятие эссе. Особенности жанра эссе; значение термина в толковых словарях; виды эссе: 
философские, исторические, искусствоведческие, литературные, научные. Чтение и анализ разных 
видов эссе, выделение общих жанровых особенностей. Рекомендации по подготовке к написанию эссе. 
Объем работы, композиция эссе, стиль изложения, использование терминов, примеров. Работа 
черновиком. 

Критерии оценивания обществоведческого эссе. Таблица критериев ответа на задание С9; составление 
плана рецензии на эссе. Формирование умений рецензирования собственных и чужих работ. 

Памятка для написания эссе по обществознанию. Развернутая памятка для эссе; зачин, основная часть, 
заключение. Формулировка и раскрытие проблемы высказывания. Тренировочные упражнения на 
написание отдельных частей мини-сочинения. 

Практические занятия по работе со словарями; теоретическим материалом; дополнительной 
литературой. Отбор и систематизация теоретического материала, терминологии, необходимых 
сведений об авторах высказываний;  

Пробное написание эссе по заданной теме. Практические работы: написание эссе по высказываниям 
обществоведческого курса. 

Предметные: научатся определять обществоведческие термины, осуществлять отбор теоретических 
положений для раскрытия смысла выбранного суждения в контексте конкретной области 
обществознания; привлекать знания из различных источников, личного опыта в качестве аргументации 
своих суждений, выводов. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во час 

1.  Структура ЕГЭ по обществознанию 2 

2.  Особенности выполнения заданий 2-й части 2 

3.  Особенности написания мини-сочинения 2 

4.  Памятка по написанию эссе по обществознанию 2 

5.  Как раскрыть смысл высказывания 2 

6.  Прием «перифраз» 2 

7.  Постановка проблемы в эссе 2 

8.  Выделение аспектов поставленной проблемы 2 

9.  Теоретическая аргументация 2 

10.  Подбор терминологии 2 

11.  Контекстное использование терминов 2 

12.  Логика повествования 2 

13.  Что такое социальный факт 2 



14.  Источники социальных фактов 2 

15.  Подбор социальных фактов 10 

16.  Практика 27 

17.  Промежуточная аттестация 1 

18.  Итог 66 
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Рабочая программа курса «Особенности написания сочинения»» для обучающихся 10-11 
классов является составной частью основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СОО), разработана на основе нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
Программа реализуется с использованием учебника «Русский язык и литература. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций». Базовый уровень: в 2 ч. /Н.Г. 
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017, включенного в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице 
 

Год обуче- 
ния 

Предмет Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс Теория и практика 
аписания сочинений 

разных жанров 

2 34 68 

11 класс Теория и практика 
аписания сочинений 

разных жанров 

1 33 31 

    101 час за 
курс 

 
 

1. Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
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российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
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дружелюбия); 
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально- психологическое, 
социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

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

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
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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. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

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

 
Предметные результаты 
Курс основывается на тех лингвистических и филологических знаниях, которые получены 

обучающимися в процессе изучения таких предметов, как «Русский язык» и «Литература». 
Выпускник научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас- 
суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб щения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
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построении текста; 
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек- 

ста; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако- 

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с по- 
ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте- 
пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тексто- 
вый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти- 

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен- 

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 
• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар- 

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты); 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про- 
изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя- 
зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про- 
изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе- 
нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 
• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
− давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда- 
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вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен- 
ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• –распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

• –анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• –комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

• –отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного рус- 
ского языка; 

• –использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

• –иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языко- знания; 

• –выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ве- дения диалогической речи; 

• –дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
ин- формацию в прослушанном тексте; 

• –проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

• –сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
• –владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
• –создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
• –соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• –соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• –соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
• –осуществлять речевой самоконтроль; 
• –совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 
• –использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

за- паса и спектра используемых языковых средств; 
• –оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы); 
• –давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.); 

• –анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

• –анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

• –анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 



8  

интерпретируется исходный текст. 
 
 
 
2. Содержание учебного курса 
10 класс 
Тема 1. Сочинение как жанр литературного творчества учащихся, результат освоения ху- 

дожественного произведения. 
Знакомство с тематикой курса. Цель, задачи курса. Актуальность курса. Изучение пред- 

ставления учащихся о работе над сочинением, уровня подготовленности к освоению курса. 
Основные формируемые понятия: художественное произведение, творчество, литературное 

творчество, результат освоения. 
Тема 2. Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как 

идейно-художественное целое. Особенности эпических, лирических, драматических произведений. 
Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и содержания. Ху- 

дожественное выражение элементов содержания (тема, идея, проблема, художественный 
образ, конфликт) и содержательность элементов формы (жанр, композиция, сюжет, 

изобразительно-выразительные способы и средства и т.д.). 
Литературный образ, персонаж, тип, характер, литературный герой. Художественная 

деталь (узнавание, интерпретация, выявление роли детали). 
Эпическое произведение. Жанры. Пространственно-временная организация, система 

персонажей, способы их создания (имя, внешность, поведение, речь). 
Лирическое произведение. Функции и смысловая нагрузка элементов лирического произ- 

ведения. Реализация лирического переживания (поэтический язык, ритмико-мелодическая 
организация, лирический сюжет, композиция, жанр). Принципы живописности и му зыкальности. 

Драматическое произведение. Характер драматического действия, жанры, конфликт, система 
действующих лиц и их роль в развитии действия, монолог, диалог. Поэтика (смысл заглавия, 
символика и др.), способы выражения авторской позиции (ремарки, поэтика имён и др.). 

Основные формируемые понятия: текст, подтекст, контекст, тема, идея, проблема, худо- 
жественный образ, конфликт, жанр, композиция, сюжет, изобразительно-выразительные способы и 
средства, герой, персонаж, система действующих лиц, монолог, диалог. 

Тема 3. Основные требования к сочинению. 
Сочинение как отражение интеллектуального, эстетического, нравственного развития 

учащегося. 
Выбор темы. Требования к содержательной стороне сочинения: глубина и полнота раскрытия 

темы, соответствие теме, правильность фактического материала, последовательность изложения, 
уместное и умелое использование цитат, смысловая точность эпиграфа. Требования к речевому 
оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 
выразительность речи, грамотность. 

Объём, соотнесённость композиционных частей работы (вступление, основная часть, за- 
ключение). Критерии оценки. 

Основные формируемые понятия: глубина и полнота раскрытия темы, соответствие теме, 
правильность фактического материала, последовательность изложения, цитата, эпиграф, стилевое 
единство и выразительность речи, соотнесённость композиционных частей. 

Тема 4. План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность 
речи. 

Типы планов: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план и др. 
Точность, последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к частному) и 

индуктивный (от частного к общему) подходы к выстраиванию рассуждений, умозаключений. 
Основные формируемые понятия: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план, ло- 

гичность, последовательность речи. 
Тема 5. Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план и т.д.). Основные 
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формируемые понятия: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план, логичность, 
последовательность речи. 

Тема 6. Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к написанию 
основной части сочинения. Трудности при написании заключительной части сочи нения. 

Виды вступлений и выбор вступления в зависимости от темы сочинения: историческое 
вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое и др. 

Основная часть сочинения. Уместное использование различных приёмов выстраивания 
рассуждения на заданную тему (приёмы индукции и дедукции; сравнение героев одного 
произведения, сравнение героев разных произведений одного автора, сравнение героев разных 
авторов, сравнение объекта исследования с другими видами искусства – живописью, музыкой, 
театром, кино; внутренняя полемичность, доказательство «от противного», спор с воображаемым 
оппонентом; цитирование и др.). 

Заключение. Логическая соотнесённость с вступлением и основной частью. 
Основные формируемые понятия: композиционная организация: вступления, основная часть, 

заключение; индукция и дедукция, внутренняя полемичность. 
Тема 7. Проблемно-тематическая типология сочинений. 
Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение как тип творческой 

работы и как составляющая часть сочинения на определённую тему. Жанрово-композиционные 
системы повествования, описания, рассуждения. 

Порядок работы над сочинением–рассуждением. 
Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие, тема-вопрос, тема-суждение. Особенности 

подготовительного этапа работы над сочинением в зависимости от вида формулировки темы. Приёмы 
организации языкового материала в соответствии с выбором определённого типа речи. 

Основные формируемые понятия: сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение; тема-понятие, тема-вопрос, тема-суждение. 

Тема 8. Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на 
«свободную» тему. 
Сочинения-характеристики (характеристика одного литературного героя, сравнительная 

характеристика двух литературных героев, характеристика группы литературных героев, общая 
характеристика литературного типа). 

Сочинения литературно-критические (анализ определённой темы, характеристика опре- 
делённого периода или темы в творчестве писателя, сочинения по проблемам содержания и формы 
литературного произведения, анализ критической статьи, анализ определённой проблемы). 

Сочинения на «свободную» тему (особенности отбора материала, опора на художественное 
произведение). 

Основные формируемые понятия: сочинения-характеристики, сочинения литературно- 
критические; сравнительная характеристика. 

Тема 9. Жанровая классификация сочинений. 
Основополагающие принципы жанровой классификации сочинений: литературный портрет, 

этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, интервью, воспоминание. 
Основные формируемые понятия: жанровая классификация сочинений. 
Тема 10. Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной характе- 

ристики. Искусство портрета как раскрытие внутреннего облика персонажа. 
Отличие литературного портрета от портретной зарисовки. Искусство портрета – раскрытие 

внутреннего облика человека, литературного героя. 
Описание по памяти, по наблюдениям, на основе прочитанного, по воображению, на основе 

собеседования с «героем». Приёмы создания портрета героя разными авторами. Роль детали в 
создании портрета героя. Отбор материала художественного произведения для написания творческой 
работы. 

Литературный портрет – мемуарно-биографический жанр (на примере литературных портретов 
А.М. Горького). 

Основные формируемые понятия: сочинение – литературный портрет, приёмы создания 
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портрета героя, деталь портрета. 
Тема 11. Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. 
Определение жанра эссе, выявление характерных особенностей строения текста, способов 

характеристики, выражения авторской позиции и т.д. 
Основные формируемые понятия: жанр эссе. 
Тема 12. Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции 

учащихся. 
Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых средств для написания творческой 

работы. Составление плана сочинения (определение композиционных особенностей). 
 
Способы выражения позиции пишущего. Образцы сочинений на разные темы, написанные в 

жанре эссе: исследование материала, наблюдение за использованием языковых средств, над 
способами введения литературного материала в ткань сочинения. 

Основные формируемые понятия: позиция пишущего и способы её выражения. 
 

11класс 
 
Тема 13. Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 

Характеристика произведения и его объективная оценка как неотъемлемые составляющие сочинения-
рецензии. Логичность, доказательность (с опорой на яркий литературный материал) – способы 
выражения позиции пишущего. Работа над составлением плана сочи- нения-рецензии. Требования к 
написанию сочинения-рецензии. 

Основные формируемые понятия: сочинение-рецензия. 
Тема 14. Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 
Устное и письменное рецензирование своих и предложенных творческих работ как способ 

практического освоения навыков критической оценки текста. 
Знакомство с образцами сочинений-рецензий, выявление особенностей жанра, примене ние 

полученных знаний на практике. 
Основные формируемые понятия: сочинение-рецензия. 
Тема 15. Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 
Общая точка зрения, с которой рассматриваются сравниваемые предметы – исходная позиция 

всякого сравнения. Выявление сходства и различия, выявление эволюции авторской мысли, чувства, 
переживания и т.д. – цель сравнения. Сравнение произведений разных авторов. Сравнение 
произведений разных этапов творчества одного автора. Сравнение произведений, относящихся к 
различным видам искусства (художественное произведение и спектакль, фильм, картина, муз. 
произведение). Сравнение вариантов одного и того же произведения (Ф. Тютчев «Весенняя гроза» и 
др.). 

Основные формируемые понятия: исходная позиция сравнения; сходства и различия, эво люция 
авторской мысли, чувства, переживания. 

Тема 16. Написание сочинения-сравнительной характеристики. 
Выбор темы. Определение оснований для сравнения. Составление плана, подбор эпиграфа. 

Отбор материала в зависимости от выбора темы и поставленных целей. Выполнение обучающих 
заданий. 

Основные формируемые понятия: основания для сравнения. 
Тема 17. Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. Эпизод 

как часть целого, определённая самостоятельность эпизода и неразрывная впле тённость в 
художественную ткань произведения. Осмысление идейно-тематического со держания и своеобразия 
формы, выяснение связей данной части произведения с другими. Роль эпизода в развитии темы, идеи 
произведения. Выявление художественного своеоб разия фрагмента. 

Внимательное изучение и отбор литературного материала, составление плана, под бор эпиграфа. 
Требования к творческой работе. 

Основные формируемые понятия: эпизод как часть целого, роль эпизода. Тема 
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18. Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. 
Ошибка – нарушение нормы, понятие стилистической нормы. 
Наиболее характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие упражне ния по 

обнаружению и исправлению ошибок. 
Основные формируемые понятия: стилистические нормы, нарушение норм. Тема 

19. Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 
Нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической связи между словами в слово- 

сочетании и предложении. Наиболее характерные грамматические ошибки в устных высказываниях 
и письменных работах учащихся. 

Обучающие упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 
Основные формируемые понятия: нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической 

связи. 
Тема 20. Корректировка творческих работ учащихся. 
Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ. Обучающие упраж нения 

по обнаружению и исправлению ошибок. 
Основные формируемые понятия: стилистические нормы, нарушение норм; нормы слово- и 

формообразования, нормы синтаксической связи. 
Тема 21. Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум). 
Обобщение, повторение изученного материала, использование знаний на практике. 
Тема 22. Сохранение эмоционально-эстетической стороны художественного произведения в 

творческих работах учащихся. 
Понятие богатства и разнообразия языковых средств, способствующих выражению соб- 

ственного эмоционального настроя пишущего. Введение в словесную ткань творческой работы 
элементов художественного текста: использование «ключевых» слов, цитирование и т.д., 
соблюдение единого стилевого поля художественного произведения и сочине ния. 

Основные формируемые понятия: богатство и разнообразие языковых средств, эмоцио- 
нальный настрой, единое стилевое поле. 

Тема 23. Итоговое занятие. Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ 
учащихся. Презентация лучших сочинений. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
10 класс 

 
№ 
урока 

 Тема уроков Количество 
часов 

1-4 Сочинение как жанр литературного творчества 
учащихся, результат освоения художественного 
произведения. Знакомство с тематикой курса. Цель, 
задачи курса. Актуальность курса 

4 

5-8 Повторение основных сведений по теории литературы 4 
9-12 Литературное произведение как идейно-художественное целое 4 
13-14 Особенности эпических, лирических, драматических 

произведений 
2 

15-24 Основные требования к сочинению 10 
25-26 Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный 

план и т.д.) 
2 

27-42 Композиционная организация сочинения 16 
43-52 Проблемно-тематическая типология сочинений 10 
53-67 Жанровая классификация сочинений 15 
68 Промежуточная аттестация 1 

11класс 
 

№ 
урока 

Тема уроков Количество 
часов 

1-2 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к 
написанию рецензии 

2 

3 - 4 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к 
написанию рецензии 

2 

5 - 6 Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии 2 
7 - 8 Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра 2 
9 - 10 Написание сочинения-сравнительной характеристики 2 
11-12 Написание сочинения-сравнительной характеристики 2 
13-14 Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого 

произведения 
2 

15-16 Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого 
произведения 

2 

17-18 Стилистические ошибки в сочинениях учащихся 2 
19 Стилистические ошибки в сочинениях учащихся 1 
20-21 Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок 2 
22-23 Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок 2 
24 Корректировка творческих работ учащихся 1 
25-26 Написание сочинений разных жанров на заданную тему 

(практикум) 
2 

27-28 Написание сочинений разных жанров на заданную тему 
(практикум) 

2 

29-30 Сохранение эмоционально-эстетической стороны 
художественного произведения в творческих работах учащихся 

2 

31-32 Сохранение эмоционально-эстетической стороны 
художественного произведения в творческих работах учащихся 

2 

33 Промежуточная аттестация 1 
34 Анализ работ 1 

 



 
Рабочая программа курса «Решение физических задач» 11 класс 

 
Решение физических задач — один из основных методов обучения физике. В процессе 
решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и 
решаются проблемные ситуации, приводятся сведения из истории физики и техники, 
формируются такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, 
внимательность, аккуратность. Формируются творческие способности.  
Программа разработана для учащихся 11, рассчитана на 33 часа, по 1 часу в неделю (что 
соответствует учебному плану школы на 2020-2021 учебный год).     
Цель:  

1. совершенствование полученных знаний в основном курсе знаний и умений; 
2. формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения физических задач; 
3. применение инновационных, активных методов решения задач с целью 

формирования глубоких, прочных знаний. 
 

Задачи:  
1. повторение и систематизация знаний по всему школьному курсу физики; 
2. отработка навыка качественных, графических и расчетных решения задач трех 

уровней сложности; 
3. подготовка обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

     К концу 11 класса обучающийся научится:  
- совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности; 
- уметь самостоятельно и мотивированно организовывать и оценивать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение 
и поглощение света атомом; фотоэффект; 
- приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в 
энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа, получают представление о роли физики в познании мира, физических и 
математических методах исследования. 
Получит возможность научиться:  
- классифицировать предложенную задачу;  
- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону;  
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 
экспериментальным и т.д.;  
- выбирать рациональный способ решения задачи;  
- решать комбинированные задачи; 
- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, 
исследовательские работы; 
- самостоятельно создавать и применять алгоритмы познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 
- осваивать методики и способы решения комплексных задач повышенной сложности. 
Личностные результаты элективного курса:  
— положительное отношение к российской физической науке;  
— умение управлять своей познавательной деятельностью;  
— готовность к осознанному выбору профессии.  
 
Метапредметные результаты элективного курса:  
 



— использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 
работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование информацией и 
др.); 
 — применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
 — владение интеллектуальными операциями; 
 — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, 
систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогии; 
 — в межпредметном и метапредметном контекстах; 
 — умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 
(проявление инновационной активности).  

Tематическое  планирование 
(33 ч, 1ч в неделю) 
№ п/п Тема занятия 

 
Кол-во часов по 

разделу 
 

Кол-во часов 
по теме 

1.  Механика  
- Кинематика                                                           
- Динамика                                                               
- Статика и гидростатика                                        
- Законы  сохранения в механике                          
- Колебательные движения и волны                     

 
2 
2 
2 
1 
1 

8 
 

2.  Молекулярная физика 
- МКТ газов 
- Газовые законы 
- Тепловые явления, фазовые переходы 
- Термодинамика 
- Тепловые двигатели  

 
1 
2 
1 
 
1 
1 

6 

3.  Электростатика 
-    Закон Кулона 
-    Напряженность электрического поля 
-    Потенциал, разность потенциалов 
-    Работа электрического поля 

  
1 
2 
 
1 
2 

6 

4.  Электродинамика  
-   Электрическое сопротивление. Закон Ома. 
-    Параллельное  и последовательное 
соединение проводников. 
-    ЭДС источника тока. Закон Ома для 
полной цепи.  
-   Работа и мощность тока. 

 
1 
 
1 
 
2 
 
1 

5 

5.  Электромагнетизм 
-    Магнитное взаимодействие, сила Ампера 
-    Правило левой руки 
-    Сила Лоренца 
-    Движение частиц в электрических и 
магнитных полях 

 
1 
 
1 
1 
1 

4 

6.  Геометрическая и волновая оптика  2 2 
7.  Фотоэффект. Физика больших энергий 1 1 
8.  Промежуточная аттестация 1 1 

 Итого  33 33 
 
                                



ЦОРы  по физике. 
1. Физика 7-9 классы. Демонстрации, история, уроки, теория 
2. Физика 7-11   - ООО. НЦ  (Физикон) 
3. Экспериментальные задачи по механике. ООО «Кирилл и Мефодий», 2008. 
4. Виртуальные лабораторные работы по физике. 7-9 классы. ЗАО «Новый дом»,  2007. 
5. Анимация: движение частиц в магнитных полях, однородных и неоднородных, 
магнитное поле Земли. Фотоэффект  – исследование, графики. Интерференция  в тонких 
пленках, клин. 
6.  Электронный задачник по физике. МИФИ.  
7. Демонстрации по механике: относительность движения, инерция, инертность, 
реактивное движение, атмосферное давление. 
8. «Живая физика»  - Институт новых технологий в образовании (ИНТ). Москва. 
9. 1С: Репетитор. Физика. – М.: Фирма «1С». 
10. «Электронный задачник по физике»  – М :Медиа Паблишинг. 
11. Демонстрации по оптике: побочная ось, побочный фокус, глаз, распределение энергии 
в сплошном спектре, фотоэффект. 
                                                                          
 

        V. Список  литературы 
1. Лансдберг Г.С. “Элементарный учебник физики”, III тома 
2. Суорц Кл.Э. “Необыкновенная физика обыкновенных явлений”, 

II тома 
3. Перельман Я.И. “Занимательная механика. Занимательная физика“, 

III тома 
4. Энциклопедический словарь юного физика. 
5. Бутиков Е.И. и др. “Физика в примерах и задачах“. 
6. Ландау Л.Д. и др. “Физика для всех“. 
7. Балаш В.П. “Задачи по физике и методы их решения“. 
8. Мясников С.П., Осанова Т.Н. “Пособие по физике“. 
9. Экзамен на отлично. Физика школьнику и абитуриенту. Примеры решения задач, 

теория. 
10. Гольдфарб М.И. “Сборник вопросов и задач по физике“. 
11. Гельфгат И.М. и др. “1001 задача по физике с решениями“. 
12. Кашина С.И., Сезонов Ю.И. “Сборник задач по физике“. 
13. Физика. Подготовка к ЕГЭ - 2017, 2018. Под редакцией Л.М. Монастырского. 
14.  Сборники ФИПИ, демонстрационные версии ЕГЭ по физике. 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  

курса «Дискуссионные вопросы отечественной истории»  
11 кл. 

на 2020 - 2021 учебный год. 
Ступень среднего общего (полного) образования, базовый уровень 

66 часов (2 часа в неделю). 
Разработана на основе программы элективных курсов предметной области 
«Обществознание для старших классов общеобразовательных учреждений; авторы-
составители В. К. Романовский, Е. Г. Калинкина-Нижний Новгород, НРЛ, 2009; 
Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник.— М.: 
Просвещение, 2017 
 
Пояснительная записка. 
Первостепенное значение в содержании курса уделяется изложению дискуссионных, 
проблемных вопросов российской истории, которые неодназначно трактуются в 
отечественной историографии. 
Цель курса: расширить, систематизировать и обобщить на проблемном уровне знания 
учащихся по истории России, раскрыть новые содержательные аспекты и спорные 
вопросы отечественной истории. 
Задачи курса: 
- познакомить учащихся с важнейшими дискуссионными проблемами российской 
истории; 
-способствовать совершенствованию качества знаний учащихся по истории России за счет 
проблематизации, осмысления причинно-следственных связей, многомерности и 
альтернативности исторического процесса; 
- способствовать формированию навыков самостоятельной работы с рекомендуемой 
литературой и источниками по истории России, аргументации собственной точки зрения; 
-способствовать развитию коммуникативных навыков, навыков ведения дискуссии и 
диалоговой культуры учащихся. 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса учащиеся должны 
уметь: 
- анализировать и оценивать исторические события и явления; 
-работать с разнообразными источниками и литературой; 
-грамотно излагать свои мысли и вести дискуссию; 
знать : 
- важнейшие проблемы социально-экономического и государственно-политического 
развития России, а также различные подходы к их оценке; 
-основные вопросы российской истории, которые имеют дискуссионный характер; 
понимать: причины появления различных трактовок по тем или иным аспектам 
отечественной истории; 
- причинно-следственные связи и факторы исторического развития страны. 
Содержание программы тесно связано с курсом истории России, дополняя и углубляя 
знания по тем учебным проблемам, которые имеют сложный дискуссионный характер. В 
связи с этим возможно синхронное изучение программного материала предлагаемого 
элективного курса с учебным курсом отечественной истории. Структурно программа 
построена по проблемно-хронологическому принципу. В ней выделяются несколько 
разделов в соответствии с основными периодами и этапами отечественной истории. В 
составе каждого раздела выделяются наиболее важные учебные темы, имеющие 
неодназначную трактовку в отечественной историографии. Поскольку программа курса 



предполагает различные подходы к рассмотрению исторического процесса и 
разнообразные оценочные суждения, в организации учебного процесса по данному курсу 
важную роль призваны играть различные формы учебных занятий. В частности, 
проблемные лекции, тематические семинары, разнообразные формы дискуссии, уроки-
дебаты 
Формы промежуточного и итогового контроля: самостоятельные работы, тестирование, 
различные письменные работы, защита рефератов и проектов, участие в дискуссиях. 
Содержание программы 
Введение 
Дискуссии о месте России в мировом сообществе цивилизаций и особенностях ее 
исторического развития. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 
отечественной истории. Россия- самобытная цивилизация. 
Раздел 1. История России с древности до конца 16 века 
Восточные славяне в древности. Географический фактор и его роль в истории. Прародина 
и расселение славян: научные версии. Особенности ранней истории восточнославянского 
мира. Древнерусское государство (9-12 вв) Дискуссии о происхождении древнерусской 
государственности. «Призвание варягов»: летописные предания и их толкования. 
Норманнская и антинорманнская теории. Современный взгляд на проблему. Проблема 
сущности социально-экономического строя Древней Руси. О рабстве на Руси(М.Н. 
Покровский) О господстве общинного социально- экономического уклада (И.Я. Фроянов). 
Принятие христианства на Руси. Проблема выбора веры. Значение принятия 
христианства. Русь удельная (12-13 вв). Русь между Востоком и Западом: откуда исходила 
главная опасность? Исторический выбор А. Невского, оценка его государственной 
деятельности в летописях и отечественной историографии. Русь и Орда: сопротивление 
или взаимодействие? Дискуссия об ордынском иге на Руси и его 
последствиях. Объединение русских земель и образование русского централизованного 
государства (14- начало 16 вв) .Альтернативные центры объединения русских земель. 
Тверь. Литовская Русь. Москва. Этапы собирания русских земель. Особенности 
формирования централизованного государства в России и Западной Европе. Иван 
Грозный и его эпоха(16 в.) Россия при Иване Грозном: альтернативные модели 
централизации. Реформы «Избранной Рады», их значение. Опричнина, ее экономические, 
социальные и политические последствия. Оценка личности Ивана 4 и опричнины в 
российской исторической науке. Смутное время в России. «Кризис верхов»: пресечение 
династии Рюриковичей. Как погиб царевич Дмитрий? Феномен самозванства. 
Самозванцы: кто они? Альтернативы развития России в н. 17 в. 
Раздел 2. Россия в 17-18 вв. 
Россия в 17 в. государство при первых Романовых: эволюция социального и 
политического строя. Роль и место Земских соборов в истории русской государственности: 
оценки и мнения. Церковный раскол: Никон и Аввакум. Петр 1 и его реформы. Эпоха 
Петра Великого и ее место в российской истории. Петровские преобразования. 
Европеизация и социокультурные расколы в обществе. Петр 1 и его время в 
отечественной и зарубежной историографии. Эпоха дворцовых переворотов в истории 
России. Особенности первых десятилетий послепетровского развития Наследники Петра 1 
глазами современников и потомков: споры и дискуссии. Россия во 2 половине 18 века: 
эпоха просвещенного абсолютизма. « Просвещенный абсолютизм» в России и Западной 
Европе: общее и особенное. Либеральный курс Екатерины2. Оценки Екатерины 2 и ее 
эпохи в дореволюционной, советской и современной историографии. Социальные 
движения и крестьянские войны в России: старые и новые оценки. Классовый подход в 
изучении социальных движений в советской историографии: цели, особенности, значение 
крестьянских войн в России 



Раздел 3 Российская империя в 19 веке. Внутренняя политика: реформаторские 
тенденции и государственный консерватизм. Реформы и проекты Александра 1, их 
оценки в отечественной историографии. Личность и эпоха Николая 1: мнения и суждения 
о николаевском времени. Усиление политической реакции и административное 
реформаторство. Реформы и контрреформы. Александр 2 и его эпоха. Отмена 
крепостного права и либерально-демократические реформы 60-70-х годов: значение и 
оценки . Внутриполитический курс М.Е. Лорис-Меликова: отклики современников и 
мнения историков. Дискуссии вокруг Александра3, его правления и эпохи. Общественное 
движение в России. Освободительное движение в России: ленинская концепция и новые 
трактовки. Основные направления русской общественной мысли: старые и новые оценки 
и суждения. 
Раздел 4. История России в 20-начале 21 вв. Россия в начале 20 века. Социально-
экономическое развитие России на рубеже веков: мнения и оценки. Дискуссии о 
характере политических преобразований в Российской империи. Спорные мнения и 
оценки о реформаторской деятельности П.А. Столыпина. Революционный 1917 год: 
борьба альтернатив общественного развития. Февральская революция и проблема 
исторического выбора России. Либеральная и радикальная альтернативы общественного 
развития страны. Октябрь 1917 года: споры, мнения, оценки. Становление 
советской системы. Экономическая политика большевиков. «Военный коммунизм»: 
истоки, сущность, хронологические рамки. Дискуссия о политике «военного коммунизма» 
в исследовательской литературе. Гражданская война в России. Советская и современная 
историография о причинах, характере, хронологических рамках, этапах гражданской 
войны. «Красный» и «белый» террор в первые послеоктябрьские годы на страницах 
мемуарной, научной литературы. СССР в 1920-1930 годы. Нэповская Россия. Советская и 
современная литература о новой экономической политике, его сущности, противоречиях 
и результатах. Дискуссии о причинах отказа от НЭПа. Образование СССР. Ленин и Сталин 
об объединении республик: тактические или стратегические разногласия? Форсирование 
строительства социализма: ключевые проблемы, спорные оценки и мнения. Великая 
Отечественная война. Проблемные и дискуссионные вопросы истории 2 мировой и 
Великой Отечественной войны: происхождение и причины 2 мировой и Великой 
Отечественной войны, сталинская стратегия начала войны, национальная политика 
сталинского руководства в годы войны, антигитлеровская коалиция, коллаборационизм, 
взаимоотношения власть и церкви, проблема военнопленных, цена и факторы 
Победы. Советский Союз в послевоенные годы. Дискуссии вокруг проблемы 
восстановления народного хозяйства и их отражение в учебной и научной литературе. 
Власть и общество после войны. И.В. Сталин в оценках современников и историков. Новая 
волна репрессий: факты и документы. Противоречия послесталинского десятилетия. 
Берия, Маленков, Хрущев: варианты послесталинского развития СССР и их отражение в 
современных публикациях. Десталинизация, ее направления и оценки. Экономическая и 
социальная политика в хрущевский период. «Застойный период» в истории СССР. Заговор 
против Хрущева и октябрьский переворот 1964 г в мемуарной литературе и публицистике. 
Реформы 1965 г. Объективные причины и субъективные факторы кризисных тенденций в 
СССР. Правозащитное движение. Оценки правозащитного движения в литературе. 
Советская внешняя политика в послевоенную эпоху. Проблемы послевоенного устройства 
мира. Кто начал «холодную войну»? Дискуссия о причинах и виновниках противостояния 
СССР и США в послевоенные годы. Складывание военно-стратегического паритета между 
СССР и США на рубеже 60-70-х годов. Период международной разрядки и его значение. 
Оценки и мнения о достижениях и неудачах советской внешней политики. Перестройка и 
распад СССР. Дискуссии об истоках и причинах перестройки. Экономические реформы 
М.С. Горбачева и их результаты оценка. Общественно- политическая трансформация 
советского общества. Августовские события и распад СССР: оценки и мнения. «Новое 



мышление» во внешней политике СССР: достижения и просчеты. Оценка реформаторской 
деятельности М.с. Горбачева. Россия на рубеже 20-21 вв. Рыночный выбор. Либеральные 
реформы в экономике: содержание, итоги, трудности и просчеты, оценки и мнения. 
Общественно- политическое развитие России. Противостояние властей 1993 года: 
причины. Последствия, оценки. Власть и общество в середине и второй половине 1990-х 
гг. Оценки политического курса В.В. Путина. Российская внешняя политика на рубеже 
веков: стратегические ориентиры, актуальные проблемы оценки и мнения. 
 
Календарно- тематический план курса 
«Дискуссионные вопросы отечественной истории» 11 кл. (66 часов) 

 
№ уро- 
ков 

Название темы урока (раздела) Кол- 
во 
часов 

1 Введение 1 
 Раздел 1. История России с древности до конца 16 века 13 
2-3 Восточные славяне в древности 2 
4-6 Древнерусское государство ( 9-12 вв.) 3 
7-8 Русь удельная (12-13 вв.) 2 
9-10 Объединение русских земель и образование русского 

централизованного государства ( 14-начало 16 вв.) 
2 

11-12 Иван Грозный и его эпоха ( 16 в) 2 
13-14 Смутное время в России 2 
 Раздел 2. Россия в 17-18вв. 11 
15-16 Россия в 17 веке 2 
17-19 Петр 1 и его реформы 3 
20-21 Эпоха дворцовых переворотов в истории России 2 
22-23 Россия во второй половине 18 века: эпоха просвещенного абсолютизма 2 
24-25 Социальные движения и крестьянские войны в России: старые и новые 

оценки 
2 

 Раздел 3. Российская империя в 19 веке 8 
26-27 Внутренняя политика: реформаторские тенденции и государственный 

консерватизм 
2 

28-30 Реформы и контрреформы 3 
31-33 Общественное движение в России 3 
 Раздел 4. История России в 20-начале 21 вв. 32 
34-36 Россия в начале 20 века 3 
37-38 Революционный 1917 год: борьба альтернатив общественного развития 2 
39-41 Становление советской системы 3 
42-44 СССР в 1920-1930 годы 3 
45-46 Великая Отечественная война 2 
47-48 Советский Союз в послевоенные годы 2 
49-51 Противоречия послесталинского десятилетия 3 
52-54 «Застойный период» в истории СССР 3 
55-57 Советская внешняя политика в послевоенную эпоху 3 
58-60 Перестройка и распад СССР 3 
61-65 Россия на рубеже 20-21в. 5 
66 Промежуточная аттестация 1 

 



Рабочая программа по курсу ИГЗ «Политическая география» для 11 класса  
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-
методическими документами: 
 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
 Приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».  

 на основе программы курса «География» в 10-11 классах. 
 
В учебном плане МБОУ «Школа №18» выделено на изучение 33 часа (один час в 
неделю). 
 

Планируемые результаты 
• В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
- формирование и развитие политической карты мира; 
- структуру политической карты мира; 
- структуру суверенного государства; 
- основные политические характеристики государства; 
- современную политическую карту мира; 
- политическую карту Российской Федерации; 
- основные понятия геополитики. 
• Учащиеся должны уметь: 
- использовать карты, таблицы, атласы, дополнительную литературу для 
изучения мировой географии; 
- давать на основе различных источников характеристику экономического 
развития различных стран; 
- владеть приёмами статистического анализа и географического исследования; 
- работать на контурных картах, наносить данные и давать характеристику по 
этим данным устно; 
- оценивать рекреационные ресурсы различных стран мира; 
- объяснять причину низкого уровня социально-экономического развития страны; 
- приводить примеры социальных, экономических проблем, решение которых 
требует использования научных географических знаний; 
- давать анализ карт, графиков, диаграмм в качестве иллюстраций по вопросам 
содержания темы. 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Содержание курса 

 

Тема Кол-во 
часов 

Тема 1: Введение в политическую географию 1 
Тема 2: Формирование и развитие политической карты мира 3 



Тема 3: Структура политической карты мира 5 
Тема 4: Структура суверенного государства 4 
Тема 5: Основные политические характеристики государства 7 
Тема 6: Современная политическая карта мира 6 
Тема 7: Политическая карта РФ 4 
Тема 8: Геополитика 3 
Всего часов 33 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

часов в 
программе 

комментарий 
 

 Тема 1: Введение в политическую географию 1  
1. Введение в политическую географию 1  
 Тема 2: Формирование и развитие политической 

карты мира 
3  

2. Изменения на политической карте мира 
 

1  

3. Этапы формирования и развития политической карты 
мира 

1  

4. Анализ изменений на политической карте мира в XX 
веке 

1  

 Тема 3: Структура политической карты мира 5  
5. Суверенные государства. Типологии стран мира 1  
6. Колонии и колониальные империи. 

Несамоуправляющиеся территории 
1  

7. Спорные территории. Самопровозглашенные 
государства 

1  

8. Международные организации 1  
9. Обобщающее повторение по теме: «Структура 

политической карты мира» 
1  

 Тема 4: Структура суверенного государства 4  
10. Понятия суверенитета и государства. Структура 

власти в суверенном государстве 
1  

11. Структурные элементы государства. Территория и 
граница 

1  

12. Столица государства 1  
13. Символы государства 1  

 Тема 5: Основные политические характеристики 
государства 

7  

14. Форма правления. Монархия 1  
15. Форма правления. Республика 1  
16. Форма государственного режима. Авторитаризм, 

тоталитаризм 
1  

17. Форма государственного режима. Демократия 1  



18. Форма политико-территориального устройства. 
Федеративное государство. Унитарное государство. 

1  

19. Политическая регионалистика 1  
20. Обобщающее повторение по теме: «Основные 

характеристики государства» 
1  

 Тема 6: Современная политическая карта мира 6  
21. Политическая карта СНГ и стран Балтии 1  
22. Политическая карта Западной Европы 1  
23. Политическая карта Восточной и Южной Европы 1  
24. Политическая карта Северной и Южной Америки 1  
25. Политическая карта Азии 1  
26. Политическая карта Африки, Австралии, Океании и 

Антарктиды 
1  

 Тема 7: Политическая карта РФ 4  
27. Формирование политической карты России 1  
28. Столицы России 1  
29. Особенности российского федерализма 1  
30. Российская геополитика 1  

 Тема 8: Геополитика 3  
31. История геополитической мысли 1  
32. Интернационалистические и националистские 

тенденции в геополитики 
1  

33. Обобщающее повторение по теме: «Геополитика» 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Рабочая программа по курсу индивидуально-групповых занятий «Химия в задачах» для 11 
классов  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-
методическими документами: 
 
   Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 Приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Курс направлен на углубление и расширение теоретических знаний учащихся. Данный курс 
способствует расширению теоретических знаний, дает дополнительные условия для 
подготовки к ЕГЭ. 
В учебном плане МБОУ «Школа № 18 » выделено на изучение ИГЗ «Химия в задачах» 11 
классах по 1 часу в неделю (33 часа). 
Учебное пособие : Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач - Под ред. Кавериной 
А.А. / ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 2012. 
 

Планируемые результаты 
знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов: 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 



использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
 

   Содержание курса 
ТЕМА 1.Строениеэлементов. Расчеты по химическим формулам (6 часов) 
Алгоритм решения расчетных и экспериментальных задач. Требования к оформлению 
расчетных и экспериментальных задач. Классификация химических задач. Типы расчетных 
задач.Основные количественные характеристики вещества. Относительная молекулярная 
масса вещества. Моль. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем. Массовая 
доля элемента в веществе (компонента в смеси). Уравнения химических реакций и расчет по 
ним. Вычисление с использованием физических величин и постоянной Авогадро. 
Определение средней молекулярной массы смеси. Определение относительной плотности 
газовой смеси. Определение состава газовых смесей. Газовые законы. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Закон эквивалентных отношений. 

 
ТЕМА 2. Растворы(6 часа) 
Растворимость веществ и расчёты на основе использования графиков растворимости. 
Способы выражения концентрации растворов (массовая доля, молярная и нормальная 
концентрация). Правило смешивания. Расчетно-практические задачи на приготовление 
растворов заданной массовой доли из чистого растворенного вещества и воды, 
кристаллогидрата и воды, другого вещества и воды. Расчёты, связанные с изменением 
состава раствора (при добавлении растворенного вещества, выпаривании раствора, 
добавлении воды к раствору, добавления раствора другой концентрации одноименного 
вещества). Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в водных растворах.  

 
ТЕМА 3. Вычисления по химическим уравнениям (8 часа)  
Закон объемных отношений газообразных веществ. Вычисление объемных отношений газов. 
Вычисление массовой доли вещества в образовавшемся растворе. Вычисление массы 
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в 
избытке. Задачи на определение выхода продукта реакции. Вычисления, если вещества 
содержат примеси. Определение количественного состава смеси, все компоненты которой 
взаимодействуют с указанными компонентами.  

 
ТЕМА 4.  Основные закономерности протекания химических реакций (12 часов) 
Вывод химической формулы вещества по данным качественного и количественного состава. 
Вывод химической формулы вещества по эмпириче6ской формуле и относительной 
плотности его паров. Вывод химической формулы вещества по данным о его продуктах 
сгорания. Определение химической формулы вещества по данным его участия в химических 
реакциях. Задачи на возможность протекания химических реакций на основе нахождения 



энергии Гиббса. Качественные и расчётные задачи по теме «Электролиз растворов и 
расплавов электролитов». Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
с использованием метода электронно-ионного баланса и расчёты по ним. Вычисления по 
уравнениям последовательных реакций. Вычисления по уравнениям параллельных реакций. 
Скорость химической реакции. Химическое равновесие.  

 
Промежуточная аттестация (1 час) 

 
 
 

Тематическое планирование 

 
 

Тема 
 

Кол-во часов 

Тема 1. Строение элементов. Расчеты по химическим формулам  6 

Тема 2.  Растворы 6 

Тема 3.  Вычисления по химическим уравнениям  8 

Тема 4.  Основные закономерности протекания химических реакций  12 

Промежуточная аттестация 1 

 Итого 33  
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