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Приложение 2 к ООП СОО 

МКОУ «Полотняно-Заводская СОШ № 1» 

(11 классы) 

(Утверждено: Приказ № 1/9-ш от 01.09. 2023 г.) 

 

 

Программы элективных курсов 

 

Номер приложения и предмет Класс  Страница 

Элективный курс «История России в лицах» 11 2 

Элективный курс «Сложные вопросы обществознания» 11 11 

Элективный курс «Анализ художественного 

произведения» 
11 20 

Элективный курс «От альфы до омеги» 11 25 

Элективный курс «Химия в задачах» 11 28 

Элективный курс «Основные вопросы биологии»  11 33 
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ПРОГРАММА  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ В ЛИЦАХ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

В программе элективного курса «История России в лицах» 11 класс определены требования к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. 

 

Личностными результатами являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

Метапредметными результатами являются: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Предметные результаты обучения обществознания в средней (полной) школе на базовом 

уровне являются:  

 относительно целостное представление об истории России; 

 знание ряда исторической терминологии; 

 умения работать с информацией         в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать; 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 развитие исторического  кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению истории России; 



3  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 развитие  навыков коммуникативной деятельности, умение правильно формулировать 

мысли; 

  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование социально-политических процессов; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
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 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или явлений; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 

 умение анализировать явления и события исторического характера, выявлять причины и 

возможные их последствия. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над 

задачами исследовательского характера; 

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Планируемые предметные результаты 

В результате освоения программы обучающийся научится: 

 выявлять основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 

 соотносить основные закономерности развития восточнославянского этноса; 

 различать хозяйственно-культурные типы и историко-культурные общности на 

территории Древней Руси и их исторически сложившиеся особенности; 

 определять важнейшие концепции этнокультурных процессов в России, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 самостоятельно проводить комплексный поиск и анализ информации исторического, 

этнографического и социологического характера различных источников в рамках 

поставленной проблемы; 

 формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию по историческим, 

этнологическим и культурологическим проблемам в публичных дискуссиях; 

 формировать собственный взгляд на этнические, политические и социальные процессы 

современности с позиций толерантности, используя историко-этнологические сведения; 

 определять место России во всемирно-историческом истории; 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках истории; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты:  

 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.);  
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 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты 

и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в  при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

 выделять главное в тексте, анализировать графическую, текстовую, художественную    

информацию; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи и 

систематизации информации; 

 получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов  и 

государств в XVII-XVIII вв.; 

 научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения исторических событий и явлений; 

 получать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний видных 

исторических деятелей изучаемого периода истории; 

 вести диалог и публично выступать с докладом, защитой презентации; 

 уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории. 

 организовывать свою деятельность и соотносить ее с работой в группе, коллективе; 

 слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

 оценивать и корректировать свое поведение в социальной среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Введение. Знакомство со структурой курса (1 час).                                                                

Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения истории. Роль 

личности в историческом процессе.  

Раздел 1. Земля русская (9 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории.  

Тема 2. Первые князья (2 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 
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Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – 

воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава.  

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича.  

Тема 4. Первые святые на Руси (1 ч.) 

Борис и Глеб – князья мученики.  

Тема 5. Ярослав Мудрый (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 6. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы.  

Тема 7. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности.  

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей.  

Тема 9. Деятели русской церкви и культуры (1 ч.) 

Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. Нестор и другие летописцы. 

Даниил Заточник, Кирилл Туровский.  

Раздел 2. Московская Русь (6 часов) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 3. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. Его роль и значение для русской истории. 

Тема 4. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.  

Тема 5. Иван IV Грозный (1 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. 

Культура и быт.  

Тема 6. Великие живописцы (1 ч.) 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий.  
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Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины 

и закрепощение крестьян.  

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства.  

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский 

поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх 

Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков.  

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие 

за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. 

Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков.  

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета.  

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства.  

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев Е.И. и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева Е.И.. 

Тема 7. Павел Ι  

Павел Ι и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А. «Романтический 

император». «Бедный, бедный Павел…». Заговор 11 марта.  

Тема 8 Великие полководцы и флотоводцы (2 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев П.А. и Суворов А.В.. 

Спиридов Г.А.  и Ушаков Ф.Ф..  

Тема 9. Русское “Просвещение” (2 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “Просвещение”. Магницкий Л.Ф.,  Ломоносов М.В., 

Новиков Н.И., Фонвизин Д.И . Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и 

зодчие. Левицкий Д.Г., Боровиковский В.Л. и др.. Русский театр. Волков Ф.Г.. 

Итоговое повторение (2 час) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела часы 

1 Введение. Знакомство со структурой курса 1 
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  Раздел 1. «Земля русская» 9 

 2 Призвание варягов.  

Рюрик  

1 

 3-4 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. Святослав 2 

5 Владимир Святой  1 

6 Борис и Глеб – первые святые на Руси 1 

7 Ярослав Мудрый 1 

8 Владимир Мономах 1 

9 Князья периода феодальной раздробленности.  1 

10 Александр Невский  1 

11 Деятели русской церкви и культуры.  1 

 Раздел 2. Московская Русь  6 

12 Иван Калита 1 

13 Дмитрий Донской 1 

14 Сергий Радонежский  1 

15 Иван III 1 

16 Иван Грозный 1 

17 Великие живописцы 1 

 Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

18 Борис Годунов 1 

19 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1 

20 Алексей Михайлович 1 

21 Степан Разин 1 

22 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1 

23 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан Прокопович  1 

 Раздел 4. Россия в XVIII веке 8 

24 Петр I 1 

25 Птенцы гнезда Петрова 1 

26 Женщины на престоле. 

Елизавета Петровна  

1 

27 Екатерина Великая 1 

28 Емельян Пугачев 1 

29 Павел Ι   1 

30-31 Великие полководцы и флотоводцы. 2 

32-33 Эпоха Просвещения в России 2 

34 Итоговое повторение 2 

  ИТОГО 34 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса В  

программе элективного курса по обществознанию «Сложные вопросы обществознания» 11 

класс, определены требования к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования. 

Личностные результатами являются: 

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

чувства ответственности перед Родиной; 

 отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно  принимающего  

традиционные  национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания; определение своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение  навыками   познавательной,   учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками  разрешения  проблем;  способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты обучения обществознания в средней (полной) школе на базовом 

уровне являются:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку; 

 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

 умение  вносить  необходимые  дополнения  и  коррективы  в  план   и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование социально-политических процессов; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

 способность  к  решению  творческих  задач,  участие  в  проектной  и учебно-

исследовательской деятельности; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и 

реальными объектами для их объяснения; 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или явлений; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 

 умение анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение взаимодействовать  со сверстниками и взрослыми, работать  в группах над задачами 

исследовательского характера; 

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия  и действия партнеров; 

 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

    Планируемые предметные результаты 

В результате освоения программы обучающийся научится: 

 «Человек. Человек в системе общественных отношений»: 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
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 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки  в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

«Экономика»: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа  о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

«Социальные отношения»: 

 выделять критерии социальной стратификации; 
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 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, при- водить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность   и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной ин- формации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций 

толерантности. 

«Политика»: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств   и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

 принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в со- временном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
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 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

«Правовое регулирование общественных отношений»: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права  и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России; 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

    Общество 

Системное строение общества 

Многовариантность общественного развития 

Типология обществ 

Глобальные проблемы человечества 

Социальные институты 

   Человек 

Социализация индивида 

Свобода и ответственность личности 

   Познание 

Истина и ее критерии. Относительность истины 

Научное познание. Формы научного познания 

   Духовная жизнь общества 

Культура и духовная жизнь 

Роль СМИ в современном обществе 

Наука и ее роль в обществе 

Роль религии в жизни общества 

Тенденции духовной жизни современной России 
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   Экономика 

Экономика потребителя и производителя 

Роль государства в экономике 

Ценные бумаги 

Деньги и денежная система государства 

Регулирование спроса и предложения 

Рынок труда (зарплата, стимулирование труда, безработица) 

   Социальные отношения 

Социальные группы, их классификация 

Неравенство и социальная стратификация 

Социальный конфликт и пути его разрешения 

Проблемы межнациональных отношений и политики современных государств 

   Политика 

Власть, ее происхождение и виды 

Политическая система государства 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России 

   Право 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного  времени 

Международный механизм защиты прав человека в современном мире 

Подготовка творческой работы 

Защита творческой работы  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы). 

Содержание занятия 

Кол-во часов 

 Общество 6 ч. 

1 Системное строение общества 1 

2 Многовариантность общественного развития 1 

3-4 Типология обществ 2 

5 Глобальные проблемы человечества 1 

6 Социальные институты 1 

 Человек 2 ч. 

7 Социализация индивида 1 

8 Свобода и ответственность личности 1 

 Познание 2 ч. 

9 Истина и ее критерии. Относительность истины 1 

10 Научное познание. Формы научного познания 1 

 Духовная жизнь общества 5 ч. 

11 Культура и духовная жизнь 1 

12 Роль СМИ в современном обществе 1 

13 Наука и ее роль в обществе 1 

14 Роль религии в жизни общества 1 

15 Тенденции духовной жизни современной России 1 

 Экономика 6 ч. 

16 Экономика потребителя и производителя 1 

17 Роль государства в экономике 1 

18 Ценные бумаги 1 

19 Деньги и денежная система государства 1 

20 Регулирование спроса и предложения 1 

21 Рынок труда (зарплата, стимулирование труда, безработица) 1 

 Социальные отношения 4 ч. 
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22 Социальные группы, их классификация 1 

23 Неравенство и социальная стратификация 1 

24 Социальный конфликт и пути его разрешения 1 

25 Проблемы межнациональных отношений и политики современных 

государств 

1 

 Политика 3 ч. 

26 Власть, ее происхождение и виды 1 

27 Политическая система государства 1 

28 Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России 

1 

 Право 2 ч. 

29 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного  

времени 

1 

30 Международный механизм защиты прав человека в современном мире 1 

31-

32 

Подготовка творческой работы 2 

33-

34 

Защита творческой работы 2 

Всего: 34 ч. 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГОКУРСА «АНАЛИЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

 

Личностные результаты изучения элективного курса «Анализ художественного 

произведения» в 11 классе. 

Обучение анализу художественного произведения в 11 классе  направлено на достижение 

следующих личностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных идеалов
1
; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены данные ценности; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 

процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 

XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной 

деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в 

коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой 

учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

 

Предметные результаты изучения элективного курса «Анализ художественного 

произведения» в 11 классе. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, 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 связей 

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 

произведении (включая переносные и коннотативные значе- 

ния), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать 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 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— 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 нём 

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 интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

— в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 
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• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

— ориентироваться в историко-литературном процессе XIX—ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 

конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

— обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения): 

• давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX—XXI веков; 

— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Таким образом, в результате освоения элективного курса «Анализ художественного 

произведения» в 11 классе ученики узнают: 

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины XIX 

века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования к докладу, 

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 
— основные особенности творчества Н. С. Лескова, позицию писателя в общественном и 

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

научатся: 
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— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя материалы 

учебника и дополнительные источники; 

— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе персонажей, 

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических 

персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа 

персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с исполь-

зованием цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для раскрытия 

авторского замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную 

характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ 

текста; 

— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические проблемы, 

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, вещный 

мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

— определять конфликт в драматическом произведении; 

— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные признаки жанра 

в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных сцен 

пьесы; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения 

в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой  

проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая корректное поведение и правила устного 

общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного произведения, 

особенности историко-литературного процесса (в соответствии с содержанием программы 10 

класса); 

получат возможность научиться: 
— демонстрировать особенности сказовой манеры Н. С. Лескова на примерах из 

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в собственных 

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

Метапредметные результаты изучения элективного курса «Анализ художественного 

произведения» в 11 классе 

Изучение элективного курса «Анализ художественного произведения» в 11 классе 

способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Можно обозначить некоторые специфические средства обучения и характерные для данной 

дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных 

результатов: 
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— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические 

сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, 

научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические 

статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные 

ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, 

сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в 

процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных 

высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Вводное занятие. Цели и задачи курса.  

     Теоретический блок. Литературные направления. Жанры и роды литературы, понятие 

о художественном методе и стиле. Идейно-тематический анализ произведения: тема, 

проблема, конфликт, пафос, идея. Композиционный анализ произведения. Лингво-

стилистический анализ текста: лексика и ИВС. Элементы стихосложения.  

     Практический блок. Структура простого и сложного плана. Конспект. Тезисы. 

Конспект критической статьи. Н. Добролюбов «Что такое обломовщина?». «Луч света в 

темном царстве». План развернутого ответа на вопрос. Могологическое устное 

высказывание: «Что мне нравится в Ольге Ильинской?», «Почему Ольге Ильинской не 

удалось перевоспитать Оломова?». План анализа эпизода.  

Анализ эпизодов пьесы А. Островского «Гроза»: «Прощание Катерины с 

Тихоном», «Финальная сцена драмы». План комплексного анализа прозаического текста. 

Идейно-тематический анализ произведения на материале рассказов Тургенева. 

Композиционный анализ стихотворений в прозе “Мы ещё повоюем!”, «Щи», «Богач» и др. 

Составление тезисов статьи Д. Писарева «Базаров». План анализа лирического 

произведения (интерпретация, истолкование).  

Идейно-тематический анализ лирики на материале произведений Ф.И. Тютчева и 

А. Фета. Композиционный анализ произведений на материале лирики Ф. И. Тютчева и А. 

Фета. Анализ изобразительно-выразительных средств языка на материале произведений 

А. Фета и Ф. Тютчева. План сравнительного анализа лирических произведений на 

материале стихотворений поэтов XIX века.  

Приёмы сатирического изображения (на материале произведений Салтыкова-

Щедрина). Комплексный анализ прозаического текста (на материале сказок С-Щедрина).  

Роль детали в художественном произведении (на материале романа Ф. 

Достоевского “Преступление и наказание”). Анализ эпизода: «Раскольников раскрывает 

тайну убийства Соне», «Встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем» и др. 

Своеобразие психологического стиля Ф. М.  Достоевского. Три портрета Родиона 

Раскольникова. План характеристики литературного героя (на материале произведения Н. 

Лескова).  

Роль пейзажа в произведении (на материале романа “Война и мир”). Анализ 

эпизода: «Ночь в Отрадном», «Князь Андрей Болконский на Аустерлицком поле», 

«Первый бал Наташи Ростовой» и др.  

Проблемный анализ произведения:  «Идейно-нравственные поиски героев 

Толстого». Комплексный анализ рассказа (на материале произведений А. П. Чехова). 

Анализ эпизода: «Приезд Раневской в имение», «Финальная сцена комедии».  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

№ 

урока 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Особенности устной и 

письменной речи 
1 

2 Теоретический блок 6 

3  

Практический блок 

 

28 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ОТ АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной,  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям, 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания, 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Предметные результаты освоения программы устанавливаются на базовом уровне. 

Изучение элективного курса «От альфы до омеги» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

            Для изучения курса учащиеся должны иметь базовые знания и умения в 

соответствии с Программой общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

анализа 10 – 11 классы / [составитель: Т.А. Бурмистрова] М.: Просвещение, 2016. 

            В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных и тригонометрических 

выражений; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства;  

 решать системы уравнений изученными методами;  

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач;  

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач.  

 решать уравнения, неравенства и их системы, изображать на координатной 

плоскости множества решений; 

 исследовать уравнения, неравенства; 

 решать задачи повышенной сложности; 

 овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, 

координатный) и применять их при решении геометрических задач; 

 анализировать полученный результат; 

 применять нестандартные методы при решении уравнений, неравенств, задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

           Для реализации программы элективного курса  «От альфы до омеги» 

используются лекции, практикумы по решению задач.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1.  «Преобразование числовых выражений»  

Некоторые практические рекомендации преобразования числовых выражений. Замена 

переменных. Условные равенства. 

2. «Уравнения и системы уравнений»  

Рациональные уравнения, приводящиеся с помощью преобразований к линейным и 

квадратным. Иррациональные уравнения. Появление лишних корней. О понятии 

допустимых значений неизвестного .Замена неизвестного. Нахождение рациональных 

корней многочлена с целыми коэффициентами. Разложение на множители. Системы 

уравнений. Уравнения, содержащие абсолютные величины. 

3. «Неравенства»  

Преобразование неравенств. Неравенства, содержащие абсолютные величины. 

4. «Текстовые задачи»  

Выбор неизвестных. Составление уравнений (ограничений). Решение нестандартных 

задач. Как можно обойтись без уравнений.  

5.   «Квадратный трехчлен»  

Существование корней квадратного уравнения. Знаки корней. Расположение корней 

квадратного трехчлена. Взаимное расположение корней двух квадратных трехчленов. 

Уравнения, неравенства и системы с параметром. Графические интерпретации. Задачи на 

максимум-минимум. Доказательство неравенств. 

6. «Числа и числовые последовательности»  

Натуральные     и     целые     числа.      Решение     уравнений     в     целых     числах. 

Рациональные,    иррациональные    и    действительные    числа. Метод    полной 

математической индукции. Числовые последовательности. Суммирование 

последовательностей. Комплексные числа. 

7. «Планиметрия»  

Построение чертежа. Выявление характерных особенностей заданной конфигурации. 

Опорные задачи. Геометрические методы решения задач. 

Аналитические методы. Метод координат. Векторный метод. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

часов 
1. Преобразование числовых выражений 1 

2. Уравнения и системы уравнений 7 

3. Неравенства 5 

4. Текстовые задачи 4 

5. Квадратный трехчлен 5 

6. Числа и числовые последовательности 3 

7. Планиметрия 9 

 Всего часов 34 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 «ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

– формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

– воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни; 

– подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 

– развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

деятельности; способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная, поисково-исследовательская, проектная, кружковая); 

– формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью 

экологической и общей культуры и научного мировоззрения. 

Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

‒ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

‒ умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

‒ умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

‒ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

‒ формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

‒ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

‒ умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

‒ умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

‒ умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

‒ умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
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‒ умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

‒ умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты 
В результате изучения элективного курса «Решение задач по органической химии» на 

уровне среднего общего образования: 

 знать: 

 типы химических задач;  

 алгоритмы решения типовых задач;  

 алгоритмы решения комбинированных задач; 

 алгоритмы решения задач по уравнениям реакций протекающих в растворах;  

 способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая 

доля, мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация;  

 алгоритмы решения задач на идентификацию веществ;  

 алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси 

веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между 

ними;  

 алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через 

уравнение с одним неизвестным и с применением системы уравнений. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– анализировать предлагаемый текст задачи; 

– решать расчетные задачи различных типов; 

– четко представлять сущность описанных процессов; 

– определять механизмы, направления и стереохимию реакций; 

– видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

– самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

– владеть химической терминологией; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 
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– пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

‒ иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

‒ использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

‒ предсказывать на основании строения химические свойства органических 

соединений; 

‒ устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

После изучения данного элективного курса учащиеся должны  

 знать: 

 типы химических задач;  

 алгоритмы решения типовых задач;  

 алгоритмы решения комбинированных задач; 

 алгоритмы решения задач по уравнениям реакций протекающих в растворах;  

 способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая 

доля, мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация;  

 алгоритмы решения задач на идентификацию веществ;  

 алгоритмы решения задач на определение количественного состава смеси 

веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями между 

ними;  

 алгоритм решения задач на вычисления массовой доли веществ в смеси через 

уравнение с одним неизвестным и с применением системы уравнений. 

уметь: 

 решать химические задачи по химическим формулам и химическим 

уравнениям, полученных во время изучения базовых курсов; 

 находить рациональный способ решения; 

 устанавливать простейшую, молекулярную и структурную формулы; 

 выполнять расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей – 

Люссака, Менделеева – Клапейрона; 

 готовить растворы с заданной концентрацией из растворов с указанной 

массовой долей; 

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

растворенного вещества; 

 выполнять расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах; 
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 выполнять расчеты по определению содержания смеси веществ с параллельно 

или последовательно протекающими реакциями между ними; 

 решать задачи на разделение веществ; 

 решать задачи по уравнениям электролиза и окислительно-восстановительных 

реакций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ТЕМА 1. Решение задач по химическим формулам  
Вычисления молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, 

отношения масс химических элементов по молекулярной формуле, массовой доли 

химического элемента в веществе.  

Вычисления молярного объема газов по известному количеству вещества, объему 

или массе.  

Вычисление относительной атомной массы по природным изотопам. 

Установление простейшей, молекулярной и структурной формул. Вывод формулы 

вещества на основе массовой доли элементов, по относительной плотности его паров и 

массе. 

Расчеты на основе газовых законов: Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Менделеева – 

Клапейрона. 

ТЕМА 2. Решение задач по химическим уравнениям  
Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему 

или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции веществ.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна 

масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Определение состава смеси, 

компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанным реагентом. 

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если одно из 

исходных веществ дано в избытке.  

Определение выхода реакции в процентах от теоретически возможного выхода. 

Задачи на химические превращения с участием смесей неорганических веществ. 

Задачи комбинированного характера.  

Задачи по уравнениям процесса «Электролиз». 

ТЕМА 3. Решение задач по процессам, происходящим в растворах 
Растворимость. Коэффициент растворимости.  

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе: массовая 

доля, мольная доля, молярная концентрация, моляльная концентрация.  

Задачи на приготовление растворов заданной концентрации из растворов с 

указанной массовой долей. Константа и степень диссоциации.  

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

растворенного вещества по известной массовой доле его в растворе.  

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей (в %) исходного вещества.  

Задачи с применением правила смешения.  

Объемная доля растворенного вещества.  

Расчеты по уравнениям реакций протекающих в растворах. 

ТЕМА 4. Задачи повышенной трудности  
Задачи на идентификацию веществ.  

Задачи на вычисление массы осевшего металла из раствора на металлическую 

пластинку, опущенную в раствор. 
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Определение количественного состава смеси веществ: Вычисления процентного 

содержания смеси веществ с параллельно или последовательно протекающими реакциями 

между ними. Задачи на разделение веществ.  

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

Вычисления массовой доли веществ в смеси с применением системы уравнений. 

Комбинированные задачи, в основе которых лежат окислительно-

восстановительные реакции.  

Задачи на химические превращения с участием смесей неорганических веществ. 

Качественные и количественные задачи на превращения неорганических и 

органических веществ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Решение задач по химическим формулам 4 

2 Решение задач по химическим уравнениям 7 

3 Решение задач по процессам, происходящим в растворах 9 

4 Задачи повышенной сложности 12 

5 Повторение  2 

 Итого 34 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

Личностными результатами освоения элективного курса являются: 

‒ осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

‒ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

‒ формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам;  

‒ формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

‒ формирование умения постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Метапредметными результатами являются: 

‒ 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; 

‒ умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

‒ способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

‒ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения элективного курса 
В результате изучения элективного курса: 

Выпускник научится: 

‒ сравнивать по основным критериям представителей разных систематических 

групп; 

‒ определять соответствие строения и функций органов организмов разных 

систематических групп; 

‒ работать с  рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой 

природы; 

‒ решать задачи по молекулярной биологии и генетике разной сложности; 
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‒ формулировать выводы, выделять правильные положения из предложенных; 

‒ определять последовательность биологических событий; 

‒ систематизировать организмы в соответствии с основными таксонами; 

‒ описывать процессы жизнедеятельности организмов разных систематических 

групп и царств живой природы: способы питания организмов; механизмы 

процесса фотосинтеза и его роль; обмен веществ и его роль 

‒ объяснять: биологическую терминологию и символику; роль биологических теорий, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой  природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила;  

‒ сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), делать выводы на основе сравнения; 

‒ осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

‒ оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

‒ оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии; обосновывать собственную оценку; 

‒ выявлять в тексте биологического содержания проблему  и аргументированно 

ее объяснять; 

‒ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму,  схему в текст биологического 

содержания. 

‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

‒ организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии, выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

‒ использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 
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предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

ТЕМА 1.  БИОЛОГИЯ – НАУКА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ  

Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими 

науками. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека. 

Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, 

воспроизведение, развитие. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.  

ТЕМА  2. КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 

строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства 

живой природы. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Строение про- и 

эукариотной клетки. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа 

ее целостности. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций неорганических 

и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), 

входящих в состав клетки. Обоснование родства организмов на основе анализа 

химического состава их клеток. 

Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание.  

Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. 

Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Гены, генетический код и его свойства. 

Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их 

видовое постоянство. Определение набора хромосом в соматических и половых клетках. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. 

Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Сходство 

и отличие митоза и мейоза, их значение. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Задачи по молекулярной биологии. 

ТЕМА  3. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

отличие полового и бесполого размножения. Использование полового и бесполого 

размножения растений и животных в практике сельского хозяйства. Роль мейоза и 

оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях. Применение 

искусственного оплодотворения у растений и животных.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование 

тканей, органов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Жизненные 

циклы и чередование поколений. Причины нарушения развития организмов.  
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Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Основные генетические понятия. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. 

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Моно- и 

дигибридное скрещивание. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Законы Т.Моргана. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Решение генетических задач. Составление схем скрещивания.  

Изменчивость признаков у организмов: модификационная, мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов 

и в эволюции. Норма реакции. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм. Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. 

Селекция, её задачи и практическое значение. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы выведения новых сортов растений, пород 

животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические 

основы выращивания культурных растений и домашних животных. 

Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль клеточной 

теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для развития 

селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, сохранения 

генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома).  

 ТЕМА  4. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Систематика. Основные группы организмов.  

Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни 

человека. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности.  

Особенности лишайников как симбиотических организмов.  

Царство Растения, их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность 

растений. Классификация растений.  

Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе.  

Мхи, папоротникообразные, голосеменные, их строение, разнообразие и роль в 

природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их основные 

семейства. Царство животных, основные признаки и классификация.  

Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и 

значение.  Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, 

Моллюсков, Членистоногих. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие 

и значение Хордовых. Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. 

ПОВТОРЕНИЕ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Биология – наука о живой природе  1 

2 Клетка как биологическая система   8 

3 Организм как биологическая система  12 

4 Многообразие организмов 11 

5 Повторение 2 

 Всего 34 
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