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Пояснительная записка
На проведение внеурочной деятельности по русскому языку из Федерального учебного плана выделен 1 час в неделю, 34 часа в год.
Курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения,

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, позволяет подготовиться
выпускникам к сдаче ЕГЭ.

На занятиях предполагается уделять большое внимание развитию речи учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа
предложенного текста. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся с полными
тестами с последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками. Работа с выразительными средствами языка не выделяется
отдельно, она систематически проводится в процессе работы с текстом.

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования по русскому языку базового уровня (2004 г.) в соответствии с программами по русскому языку:

Программы для общеобразовательной школы, утверждённые Министерством образования РФ, входящие в Федеральный перечень.

Цель курса: закрепить лингвистические знания учащихся.
Задачи:
- повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка; систематизировать и обобщить полученные знания;
- заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные занятия языком;
- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и коммуникативные навыки учащихся.

Формы работы: сочетание индивидуальной и фронтальной форм работы.

Основные методы и приёмы работы:
- лекция;
- беседа;
- объяснение учителя;
- создание проблемной ситуации;
- анализ текстов различных стилей и типов;
- анализ готовых образцов сочинений;
- работа с тестами;
- различные виды грамматического разбора;
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;
- создание таблиц, схем, алгоритмов;
- обсуждение, диалог;
- написание и редактирование сочинений-рассуждений;
- самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;
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- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий.

Средства обучения: справочная и учебная литература, тексты различных стилей и жанров, готовые образцы сочинений, тесты (и другие
тесты), схемы, таблицы, опоры, компьютер.

По окончании курса учащиеся должны знать:
- теоретическое содержание основных разделов курса русского языка.

По окончании курса учащиеся должны уметь:

- выполнять тестовые задания;
- анализировать содержание текста, выделять его проблематику;
- определять тип и стиль речи предложенного текста;
- создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения
(формулировать и комментировать одну из проблем текста, выявлять
авторскую позицию и аргументированно выражать свою)

Содержание программы:
Введение. Лингвистика- наука о языке.
Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской фонетики.
Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы.

Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства
лексики и фразеологии.

Морфемика и словообразование.Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ
слова. Выразительные средства словообразования.

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический анализ слова. Омонимия частей речи.
Грамматические (морфологические) нормы.

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание
приставок. Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание падежных и родовых
окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание НЕ с
различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Слитное,
дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ.

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность
текста. Средства связи предложений в тексте. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте в
зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений.
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Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика,
анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, синтаксический
параллелизм.

Тематическое планирование
10 кл (34ч)

№
п/
п

Название темы

К
ол
-в
о
ч.

Формы
контроля Примечание

1. 1.1 Введение.
Лингвистика- наука о языке. 1

2.
3. 2.1 Тема 2. Фонетика и орфоэпия(1ч)

Для чего нужно знать классификацию гласных и согласных
звуков? Что такое орфоэпическая норма?

1

4.
5. 3.1 Тема 3. Лексика и фразеология(2ч)

Что такое паронимы? Что такое контекстуальные синонимы и
антонимы? Каковы признаки фразеологизма?

1

6. 3.2 Многозначность и омонимия. Переносное значение слова.
Тропы 1 Самост.

работа
7.

4.1 Тема 4. Речеведение(2ч)

Типы и стили речи? Их композиционные и языковые
особенности?

1

4.2 Как создать собственный текст-рассуждение на основе
предложенного текста? 1 сочинение

5.1 ТЕМА 5. Грамматика. Морфология(3ч) 1 Проверочная
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Что такое грамматические нормы?
работа

5.2 Как определить часть речи? Что такое омонимия частей речи? 1 Самост.
работа

5.3 Служебные части речи 1
6.1 Тема 6. Орфография(10ч)

Сколько «Н» писать?
(Н и НН во всех частях речи.)

1 Тестир.

6.2 Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные
случаи правописания окончаний 1 Самост.раб.

6.3 От чего зависит выбор приставок ПРИ- и ПРЕ-? 1 Провер. Раб.
6.4 Что нужно знать о правописании приставок на З, С 1 Провер. Раб.
6.5 Когда после приставок вместо И пишется Ы? 1 Самост.раб.
6.6 Чем отличаются проверяемые гласные от чередующихся?

Непроверяемые гласные и согласные, правописание гласных
букв после шипящих и Ц.

1 Тестир.

6.7 Для чего нужно знать спряжение глаголов? 1 Практич.раб.
6.8 От чего зависит выбор НЕ и НИ? 1 Практич.раб.

6.9 Слитно или раздельно? (Правописание НЕ со всеми частями
речи) 1 Практич. Раб.

6.1
0

Слитно или раздельно? (правописание слов также/так же,
тоже/то же, чтобы/что бы, поэтому/по этому и др.) 1 Практич.раб.

7.1 Тема 7. Морфемика. Словообразование(7ч)

Правописание приставок. Трудности правописания приставок
1 Тестир.

7.2 Способы словообразования 1 Практич. Раб.
7.3 Словообразовательные цепочки 1 Практич. Раб.
7.4 Удвоенные согласные 1 Провер. Раб.
7.5 Буквы и-ы после приставок 1 Практич. Раб.
7.6 Общие правила правописания сложных слов 1 Самост. Раб.
7.7 Правила переноса слов 1
8.1 Тема 8. Синтаксис и пунктуация(8ч) 2 Практич. Раб.
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8.2 Простое предложение
8.3
8.4
8.5
8.6

Сложное предложение 4 Практич. Раб.

8.7 Итоговая проверочная работа 1
8.8 Подведение итогов 1
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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной про 

граммы, с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  
 

Цель: 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

    – формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социальнозначимой проблемы 

Задачи: 

– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской деятельности; 
 

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя) в течение учебного времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

На уровне среднего общего образования роль учителя сводится к минимуму.  

Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют тему, ставят цели 

и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты практического использования 

проектного и исследовательского продукта. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Индивидуальный проект» учебным планом ООП СОО отводится по 

1 час в неделю в 10  классе, 34 часав год в 10 классе. 

II. Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся 
 Личностные результаты: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями; 



 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения. 

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 Личностные   результаты   в   сфере   отношений   обучающихся   с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 



- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать  и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

источниках; 

– выходить   за рамки учебного предмета и   осуществлять   целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Содержание элективного курса «Индивидуальный проект» 

 
10 класс (34 часов) 

Модуль 1. Введение проектную культуру - 4 ч 

Основные подходы к определению понятия «проект»; структура и характеристика 



основных элементов проекта. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, 

проектная культура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- 

планы, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология 

проектной деятельности. 
Модуль 2. Инициализация проекта - 20 ч 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта; 

определение жанра проекта. Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. 

Определение цели, формулирование задач. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические 

рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 
Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, 

оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, 

курсовых работ. Работа в сети Интернет. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

Модуль 3. Управление завершением проектов, курсовых и исследовательских работ - 4 ч 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная 

обработка данных исследования, проекта и курсовых работ. Управление завершением проекта, 

курсовых работ. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта, 

курсовых работ. Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам 

проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности – 6 ч 

Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. Рефлексия 

проектной деятельности. Оформление отчетной документации. Экспертиза действий и движения 

в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 

проектантов. Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О защите 

прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в области 

стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

 



 

        Тематическое планирование   

  10 класс 
№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 
 Модуль 1. Введение проектную культуру 4 ч 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект?  

2 Проектная деятельность и её особенности.  

3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект.  

4 Типология проектов: исследовательские, творческие, 
информационные, игровые и т.д. 

 

 Модуль 2. Инициализация проекта 20 ч 

   

5 Инициализация проекта, исследования.  

6-7 Конструирование темы и проблемы проекта  

8 Формулирование проектного замысла.  

9 Определение жанра проекта. Определение цели, формулирование 
задач. 

 

10 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 
защите замыслов проектов 

 

11 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  

12 Анкетирование.  

13 Логика действий и последовательность шагов при планировании 
индивидуальных проектов. 

 

14 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 
эксперимент. 

 

15 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др. 

 

16 Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия. 

 

17 Разработка стратегии реализации, определение этапности и точек 
контроля. 

 

18 Расчет календарного графика 
Создание кейса 

 

19-20 Индивидуальные и групповые консультации  

21 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ  

22 Библиография, справочная литература, каталоги  

23 Компьютерная обработка данных исследования. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 
литературы. 

 

24 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 
курсовых работ 

 

 Модуль3.Управление завершением проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

4 ч 

25 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, 
курсовых работ. 

 

26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения.  

27 Управление завершением проекта, курсовых работ  

28 Консультирование по проблемам проектной деятельности.  

 Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности 6 ч 

29 Публичная защита результатов проектной деятельности  



30 Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в 
компетенциях. 

 

31 Экспертиза действий и движения в проекте.  

32 Оформление отчетной документации.  

33 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

34 Подведение итогов.  

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,

знаниям, здоровью.

Программа направлена на:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и

уважительного отношения к правам и свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и

правовых норм;

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;

 развитие у школьников общекультурной компетентности;

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;

 осознание своего места в обществе;

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;

 формирование готовности к личностному самоопределению.

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

составляют следующие документы.

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"



от 29.12.2012 № 273-ФЗ

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034).

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).

Варианты реализации программы и формы проведения занятий

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и



(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным

отношением к собственным поступкам.

Взаимосвязь с программой воспитания

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и

среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это

проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе

воспитания;

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:

1) соответствие датам календаря;

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в

календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических



событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225

лет со дня рождения А. С. Пушкина».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности

характеризуются следующим образом.

1. Историческая память

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого

гражданина;

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается

на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в

защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений



– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает,

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в

гуманном отношении к старшим поколениям.

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм— любовь к Родине

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к

родному дому, малой родине;

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли;

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием,

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных

сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным,

поддержать, помочь без ожидания благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для

подражания.

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством,



общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием,

взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг

другу;

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать

во всех ее делах, помогать родителям;

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные

ценности представлены в традиционных религиях России.

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.

6. Культура России

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные

на протяжении его истории;

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во

всем мире;

– культура представлена достижениями в материальной сфере

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в

этике, культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности,

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов,

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России»,

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».

7. Наука на службе Родины

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие

свою деятельность;



– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно

представить современный мир.

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности:

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит

постепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального

следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии,

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.

Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных

результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной

и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным

содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации,



помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности

«Разговоры о важном».

Содержание программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание».

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для

обучающихся различных возрастов.

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –

чем гордимся, о чем помним, что бережем?

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом

мужества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности

Отечеству, истиной любви к своей Родине.

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона,

страны – достойно уважения.

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране,

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития

каждому ребенку.

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию,

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья,

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как



смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься

до «травли» других, необходимы всем.

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд»,

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале»,

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать,

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством

талантливых людей, с историей и культурой страны.

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа,

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными,

физическими и моральным качествами, являются достойным примером

настоящего мужчины.

Единство нации – основа существования российского государства. Единство

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же,

как границы государства, это основа и залог существования современной страны.

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы.

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности,

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности.

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений.

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к

технологическому суверенитету.



Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки.

Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные

многодетные семьи.

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья,

дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не

просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать.

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности.

Исторически сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно

помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша

Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?

Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних

праздников в нашей стране.

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге

начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в

том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской

Федерации.

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда.

Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой

Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.



Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими

обладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств?

Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных

государств и поддерживают их.

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические

достижения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика,

специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева.

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали,

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны

сегодня может открыть для себя любой школьник.

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью

и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно,

чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения.

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране.

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека.

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка,

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи,

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день.

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.

Соблюдать эко-правила— не так сложно.

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека?

Работа мечты. Жизненно важные навыки.

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее

создания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются.

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА.

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных

образовательных результатов.

Личностные результаты должны отражать:



 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение

государственных символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую позицию 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;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в

поликультурном мире;

 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, способность

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам

и другим негативным социальным явлениям;

 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 быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,

общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

программы должны отражать:

 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 использовать средства информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм

информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных

институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 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 среднего общего

образования представлены с учетом специфики содержания предметных областей,

затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»:

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных

жанров; знание содержания произведений русской и мировой классической

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на



формирование национальной и мировой; сформированность представлений об

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и

письменных высказываниях.

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике

страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность

умения использовать иностранный язык как средство для получения информации

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

История: сформированность представлений о современной исторической

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач

прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний

об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и

особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений

применять исторические знания в профессиональной и общественной

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог,

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и

институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность

навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью



объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

География: владение представлениями о современной географической науке,

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы

комплексных социально ориентированных географических знаний о

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение

умениями использовать карты разного содержания для выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной

информации; владение умениями применять географические знания для

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее

условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических

аспектах экологических проблем.

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного

отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и



роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в

текущих экономических событиях в России и в мире.

Право: сформированность представлений о понятии государства, его

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках

и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность представлений

о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение

знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;

сформированность умений применять правовые знания для оценивания

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству

Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска

правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных

ситуациях.

Информатика: сформированность представлений о роли информации и

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование

биологической терминологией и символикой; владение основными методами

научного познания; сформированность собственной позиции по отношению к

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным

экологическим проблемам и путям их решения.

Естествознание: сформированность представлений о целостной

современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных

открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию

представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность

умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,



бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также

выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений о

научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и

микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности,

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах

Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа";

сформированность экологического мышления и способности учитывать и

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с

выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и

безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению

проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и

повышением их экологической культуры.

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной



позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности,

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное

влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы,

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и

внутренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также

асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом образе

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера.



Тематическое планирование
10–11 классы (1 час в неделю)

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся
День знаний Знакомство с проектами

Российского общества «Знание».
Возможности, которые

предоставляют проекты
общества «Знание» для
обучающихся различных
возрастов.

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о
необходимости знаний для жизненного успеха.

Участие в мотивационной беседе о чертах характера,
которые присущи людям с активной жизненной позицией, о
мечтах и о том, как можно их достигнуть.

Там, где Россия Родина — не только место
рождения. История, культура,
научные достижения: чем мы
можем гордиться?

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика
о России.

Интерактивная викторина.
Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни

человека.
Зоя.
К 100-летию со дня
рождения Зои
Космодемьянской

Зоя Космодемьянская – её
подвиг бессмертен, её имя стало
символом мужества и стойкости,
а жизнь служит примером
беззаветной преданности
Отечеству, истиной любви к
своей Родине.

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о
жизни и подвиге Зои.

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности
героя. Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих
поколений. В защиту всего, что любила эта молодая девушка.

Просмотр интерактивной карты, беседа о сохранении
памятников героям.

Избирательная
система России (30

Право избирать и быть
избранным гарантировано

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об
истории Центральной избирательной комиссии.



лет ЦИК) Конституцией Российской
Федерации каждому гражданину
нашей страны.

Жизнь, свобода, права и
благополучие граждан является
одной из главных ценностей, а
проявление гражданской
позиции, желание участвовать в
развитии своего города, региона,
страны – достойно уважения.

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием
и выборами.

Выполнение интерактивного задания «Избирательная
система в России».

День учителя
(советники по
воспитанию)

Ценность профессии учителя.
Советник по воспитанию –
проводник в мир возможностей,
которые создало государство для
каждого ребенка в стране,
наставник и «старший товарищ»,
помогающий как объединить
школьный коллектив в дружную
команду, так и выстроить
личную траекторию развития
каждому ребенку.

Просмотр видеоролика.
Участие в командной работе: каким должен быть

современный Учитель? (создание кластера).
Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если

бы я был учителем, какими качествами обладал…, как
относился бы к ученикам…, как готовился к занятиям…, какие
вспомогательные средства использовал для проведения
уроков?»; «Чем может помочь советник по воспитанию?»

О взаимоотношениях
в коллективе
(Всемирный день
психического

В условиях информационных
перегрузок, разнообразия быстро
решаемых задач, экономической
нестабильности, стрессы стали

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и
психического здоровья.

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья
и здорового образа жизни.



здоровья,
профилактика
буллинга)

неотъемлемой составляющей
жизни человека. Они приводят к
депрессивному состоянию,
которое, в свою очередь, может
привести к проблемам
физического здоровья,
конфликтам с близкими,
неуверенности, озлобленности.
Знания о том, как наладить
отношения в коллективе,
сохранить свое психическое
здоровье, как смотреть на мир
позитивно, как не стать жертвой
«травли», и самому не
опуститься до «травли» других,
необходимы всем.

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов,
обсуждение их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде,
который он причиняет человеку.

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники
участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и
психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции.

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе
которого школьники составляют список лайфхаков класса о
том, как подростку справляться со стрессами, излишним
давлением взрослых.

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники
обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором
им было бы комфортно находиться.

По ту сторону экрана.
115 лет кино в России

Развитие отечественного кино
отражает не только основные
вехи развития страны, но и
моделирует образ ее будущего.
Кино, наряду с литературой и
театром, позволяет человеку
увидеть себя, как в «зеркале»,
соотнести свои поступки с
поступками героев,

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и
кинофильмах, жанрах кино.

Просмотр видеоролика об истории российского игрового
кино.

Обсуждение ролика.
Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху.
Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют

мультфильм или фильм по его отрывку.
Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров



анализировать и рефлексировать,
приобретать новые знания,
знакомиться с миром профессий,
с творчеством талантливых
людей, с историей и культурой
страны.

немого кино.
Итоговая беседа о возможности создания собственного

фильма о классе, сделанного руками школьников.

День спецназа Подразделения специального
назначения (спецназ) в России
имеют особую значимость, они
олицетворяют служение
Отечеству, мужество и силу
духа, беспримерное
самопожертвование, готовность
мгновенно прийти на помощь
Родине. Военнослужащие
спецназа обладают особыми
профессиональными,
физическими и моральным
качествами, являются достойным
примером настоящего
мужчины.

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о
видах подразделений специального назначения в России.

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа».
Выполнение интерактивного задания «Что важнее для

спецназовца – ум или сила?»

День народного
единства

Смутное время в истории
нашей страны. Самозванцы —
одна из причин продолжавшейся
Смуты. Ополчение во главе с

Участие во вступительной беседе о появлении праздника
День народного единства.

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного
времени.



князем Дмитрием Пожарским и
земским старостой Кузьмой
Мининым.

Примеры единения народа не
только в войне

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем
вы бы увидели причины появления народных ополчений?
Обмен мнениями. Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года
воины народного ополчения продемонстрировали образец
героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Дискуссия о том, когда еще люди чувствуют,

что им надо объединяться?
Россия: взгляд в
будущее.
Технологический
суверенитет /
цифровая экономика /
новые профессии

Технологический суверенитет
решает задачи обеспечения
безопасности, получения
энергии, продовольственной
независимости, транспортной
связности. Логика развития
экономики предполагает защиту
и формирование
высокотехнологичных отраслей
с высокой долей
интеллектуальных вложений.
Развитие цифровой экономики
предполагает выстраивание
системы экономических,
социальных и культурных
отношений, основанных на
использовании цифровых

Беседа о сущности понятий «суверенитет»,
«технологический суверенитет», «цифровая экономика».

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших
в современную жизнь многих россиян, в экономику,
образование и культуру страны. Дискуссия, в ходе которой
школьники высказывают свои мнения о возможностях и рисках,
которые появляются в связи с проникновением искусственного
интеллекта во многие сферы не только экономики, но и
культуры, образования, спорта.

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой
школьники знакомятся с новыми понятиями в области
цифровых технологий и с профессиями будущего.

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего,
в ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью
направлениями профессиональной деятельности, которые
охватывают 50 перспективных профессий.

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит



информационно-
коммуникационных технологий.
Появление новых профессий
связано с цифровизацией
экономики, движением к
технологическому суверенитету.

школьников завершить некоторые из предложений, например:
«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии –
это …»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь
просто невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня
спросят, готов ли я учится всю свою

жизнь, то я отвечу …»
О взаимоотношениях
в семье (День матери)

Мама — важный человек в
жизни каждого. Материнская
любовь — простая и
безоговорочная.

Легко ли быть мамой?

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время
которой каждый школьник продолжает предложение «Первое,
что приходит в голову, когда я слышу слово «мама» …»

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания
мам и детей.

Поиск причин этого в процессе групповой работы.
Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми

Что такое Родина?
(региональный и
местный компонент)

Что для каждого человека
означает слово «Родина»? Это
родители, семья, дом, друзья,
родной город, регион, вся наша
страна и народ. Чувство любви к
своей Родине человек несет в
себе всю жизнь, это его опора и
поддержка. Родина – это не
просто территория, это, прежде
всего то, что мы любим и готовы
защищать.

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал
гордость при виде государственных символов нашей страны.
Какова региональная символика? Что означают элементы герба,
флага?

Знакомство с традициями народов, живущих на территории
России.

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных
национальностей в одной стране, что им в этом помогает?

Мы вместе История создания Красного Знакомство школьников с информацией о создании в



Креста. Особенности
волонтерской деятельности.
Волонтёрство в России

Международного Комитета Красного Креста.
Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание

именно этой организации можно считать началом
волонтерского движения?

Работа в группах по составлению списка особенностей
волонтерской деятельности.

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности
Главный закон
страны

Значение Конституции для
граждан страны. Знание прав и
выполнение обязанностей.
Ответственность — это
осознанное поведение

Участие во вступительной беседе о значении слова
«конституция» и о жизни без конституции.

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение
прав или невыполнение обязанностей.

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время
которой каждый школьник продолжает предложение «Нужно
знать Конституцию, потому что…»

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной
ответственности

Герои нашего
времени

Россия — страна с
героическим прошлым.
Современные герои — кто они?
Россия начинается с меня?

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей
страны, о войнах, которые выпали на долю народа и о героизме
тех, кто вставал на ее защиту.

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня?
Обсуждение мнений школьников.
Участие в игре «Качества современного героя»

Новогодние семейные
традиции разных
народов России

Новый год — праздник всей
семьи. Новогодние семейные
традиции. Новогодние приметы.

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?)
Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией,

которая объединяет народы нашей страны».



Различные традиции встречи
Нового года у разных народов
России.

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о
материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы
изменить в себе в Новом году?

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках.
От А до Я.
450 лет "Азбуке"
Ивана Фёдорова

Способы передачи
информации до появления
письменности. Разница между
азбукой и букварем. «Азбука»,
напечатанная Иваном
Федоровым: «Ради скорого
младенческого научения».

Беседа о разных способах передачи информации. Блиц-опрос
«Интересные факты об Азбуке».

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем
особенности».

Интерактивные задания, связанные с содержанием
«Азбуки».

Налоговая
грамотность

Современный человек должен
обладать функциональной
грамотностью, в том числе
налоговой. Для чего собирают
налоги? Что они обеспечивают
для граждан? Выплата налогов –
обязанность каждого гражданина
Российской Федерации.

Беседа о том, что такое налоговая система.
Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?».

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика».
Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет».

Непокоренные.
80 лет со дня полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

Голод, морозы,
бомбардировки — тяготы
блокадного Ленинграда.
Блокадныйпаек. Способы
выживания ленинградцев.

О провале планов немецких

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде
Ленинграда; каким образом город попал в кольцо; зачем Гитлер
хотел захватить город; почему Ладожское озеро называют
дорогой жизни; чем стало полное освобождение Ленинграда от
фашистской блокады для всей страны, для хода Великой
Отечественной войны?»



войск. О героизме советских
воинов,
освободивших город на Неве.

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном
городе.

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам
Гитлера не суждено было сбыться?

Союзники России Кто такой союзник? Какие
обязанности он на себя
принимает, какими обладает
правами? Что дает заключение
союзного договора для
государств? Союзники России –
государства, которые разделяют
и поддерживают наши общие
традиционные ценности,
уважают культуру, стремятся к
укреплению союзных государств
и поддерживают их.

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации.
Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют

союзники?».
Дискуссия: права и обязанности союзных государств.
В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия

делает для союзников?

190 лет со дня
рождения Д.
Менделеева.
День российской
науки

Цивилизация без научных
достижений. Научные и
технические достижения в
нашей стране. Вклад российских
ученых в мировую науку.

Д.И. Менделеев и роль его
достижений для науки.

Достижения науки в
повседневной жизни. Плюсы и

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы
жизнь человека без научных достижений.

Участие в беседе об основных научных и технических
достижениях в нашей стране.

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не
только химия».

Участие в блиц – опросе «Примеры использования
достижений науки в повседневной жизни».

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и



минусы научно- технического
прогресса

минусы научно-технического прогресса»

День
первооткрывателя

Россия является не только
самой большой страной в мире,
которую за ее продолжительную
историю шаг за шагом
исследовали, изучали, открывали
русские землепроходцы.
Удивительные уголки нашей
страны сегодня может открыть
для себя любой школьник.

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и
удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого
школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов;
за вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий
деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе.

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского
географического общества о русских землепроходцах.

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об
уникальных местах России и их первооткрывателях.

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой
они продолжают предложения, начало которых произносит
педагог: «Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в
социальных сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, то
я назвал бы его …»;

«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …».
День защитника
Отечества.
280 лет со дня
рождения Федора
Ушакова

День защитника Отечества:
исторические традиции.
Профессия военного: кто её
выбирает сегодня.

Смекалка в военном деле.
280-летие со дня рождения
великого русского флотоводца,
командующего Черноморским

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне
защитника Отечества».

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии
военного.

Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных
действий, в которых выручала смекалка.

История и современность: уроки адмирала Ушакова.
Участие в беседе о том, как жители России выражают свою



флотом (1790—1798);
командующего русско-турецкой
эскадрой в Средиземном море
(1798—1800), адмирала (1799)
Ф.Ф. Ушакова.

благодарность защитникам Отечества

Как найти свое место
в обществе

Что нужно для того, чтобы
найти друзей и самому быть
хорошим другом? Примеры
настоящей дружбы. Что нужно
для того, чтобы создать
хорошую семью и самому быть
хорошим семьянином.
Поддержка семьи в России. Что
нужно, чтобы найти свое
призвание и стать настоящим
профессионалом. Поддержка
профессионального
самоопределения школьников в
России.

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной
самореализации человека в обществе: дружбе, семье и
профессии.

Выступление федерального спикера (о примерах и способах
самореализации человека в различных сферах общественной
жизни). Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой
школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших
друзей, как найти спутника/спутницу жизни, чем
руководствоваться в выборе профессии.

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую
жизнь?», в ходе которой школьники в каждой группе из набора
карточек выбирают 5 и аргументируют всему классу свой
выбор. В набор могут входить, например, карточки «умение
готовить», «умение дружить», «умение учиться», «знать
языки», «умение шутить» и т.д.

Всемирный
фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль
молодежи – 2024. Сириус –
федеральная площадка
фестиваля. Исторические факты
появления всемирного фестиваля

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный
фестиваль молодежи».

Историческая справка об истории возникновения
Всемирного фестиваля молодежи.

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей».



молодежи и студентов.
Фестивали, которые проходили в
нашей стране.

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в
подробностях».

«Первым делом
самолеты».
О гражданской
авиации

Легендарная история развития
российской гражданской
авиации. Героизм
конструкторов, инженеров и
летчиков-испытателей первых
российских самолетов. Мировые
рекорды российских летчиков.

Современное авиастроение.
Профессии, связанные с
авиацией.

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел
подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события,
связанные с первыми попытками человека «обрести крылья».

Видеоролик об истории российской авиации, от первого
полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном
самолете «Русский витязь» до современных авиалайнеров
"Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-96, "Байкал".

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой
школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами,
испытателями, конструкторами.

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого
школьники выполняют некоторые упражнения и задания
(например, «Компас»,

«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам
при профотборе.

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже
нет?», в ходе которой подростки рассуждают об ограничениях,
которые накладывает профессия пилота, о том, как может
реализоваться мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком.

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с
богатой историей. История
Крымского полуострова.

Участие в беседе о географическом положении Крыма с
использованием карты.

Самостоятельная работа по изучению информации по



Значение Крыма.
Достопримечательности Крыма

истории Крыма. Работа в группах с обобщением: что с древних
времен привлекало разные народы в Крымском полуострове?

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в
Крыму

Россия - здоровая
держава

Здоровый образ жизни –
приоритетное направление в
большинстве государств мира.
Основные составляющие
здоровья.
Современные проекты,
связанные со здоровьем.

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни».
Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ.

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату,
пирсинге, энергетиках и т.д.).

Цирк! Цирк! Цирк!
(К Международному
дню цирка)

Цирк как фантазийное и
сказочное искусство. Цирк в
России, История цирка,
цирковые династии России.
Знаменитые на весь мир
российские силачи,
дрессировщики, акробаты,
клоуны, фокусники. Цирковые
профессии.

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с
первого стационарного цирка, построенного в Петербурге в
1877 году.

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у
детей и взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде,
акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании,
эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке
животных).

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого
школьники разучивают несколько простых фокусов.

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники
знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин,
Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин).

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать



оптимизм в себе и в окружающих.
«Я вижу Землю! Это
так красиво».

Главные события в истории
покорения космоса.
Отечественные космонавты-
рекордсмены.

Подготовка к полёту —
многолетний процесс.

Художественный фильм
«Вызов» - героизм персонажей и
реальных людей.

Участие во вступительной беседе об основных исторических
событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах:
найти в интернете информацию о космонавте и сделать
сообщение для одноклассников (Герман Титов, Валентина
Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий
Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий
Падалка, Анатолий Соловьев).

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту.
Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм
главных действующих лиц и актрисы и режиссера фильма.

215-летие со дня
рождения Н. В.
Гоголя

Николай Гоголь –
признанный классик русской
литературы, автор знаменитых
«Мертвых душ»,
«Ревизора», «Вечеров на хуторе
близ Диканьки». Сюжеты, герои,
ситуации из произведений
Николая Гоголя актуальны по
сей день.

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе
которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации
из произведений Гоголя можно было назвать современными.

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой
школьники продолжают знаменитые фразы из произведений Н.
Гоголя.

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам
из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по
произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его
главных героев.

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу
И.А. Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…».

Экологичное
потребление

Экологичное потребление —
способ позаботиться о

Участие во вступительной беседе об экологическом
потреблении. Обсуждение экологических проблем,



сохранности планеты.
Экологические проблемы как
следствия безответственного
поведения человека.

Соблюдать эко-правила — не
так сложно

существующих в России, и роли людей в их появлении, поиски
решений.

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил,
которые легко может соблюдать каждый

Труд крут История Праздника труда.
Труд — это право или

обязанность человека?
Работа мечты. Жизненно

важные навыки

Вступительная беседа об истории Праздника труда.
Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность

человека?»
Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты.
Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными

трудовыми навыками?»
Урок памяти История появления праздника

День Победы. Поисковое
движение России. Могила
Неизвестного Солдата.
Семейные традиции
празднования Дня Победы.
Бессмертный полк

Участие во вступительной беседе об истории появления
праздника День Победы. Участие в беседе о том, что заставляет
тысячи человек заниматься поиском и захоронением останков
погибших защитников Отечества?

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать
День Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного
полка?

Будь готов!
Ко дню детских
общественных
организаций

19 мая 1922 года — день
рождения пионерской
организации. Цель её создания и
деятельность. Распад пионерской
организации. Причины, по
которым дети объединяются

Участие во вступительной беседе о пионерской организации.
Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него
вступить.

Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по
которым дети объединяются.



Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные
объединения

Русский язык.
Великий и могучий.
225 со дня рождения
А. С. Пушкина

Неизвестный Пушкин.
Творчество Пушкина

объединяет поколения. Вклад А.
С. Пушкина в формирование
современного литературного
русского языка.

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации».
Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А.

С. Пушкина».
Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина».

Интерактивные задания на знание русского языка.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Литература» (на
углублённом уровне) для обучения на уровне среднего общего
образования составлена на основе требований к планируемым
результатам обучения в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613),
Федеральной основной образовательной программы среднего
общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию), с учётом Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРА»

Учебный предмет «Литература» способствует формированию
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения,
так как занимает ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся,
приобщению их к нравственно-эстетическим ценностям, как
национальным, так и общечеловеческим.

Основу содержания литературного образования в средней
школе на углублённом уровне составляют чтение и изучение
выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы
второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного
контента, углубление восприятия и анализ художественных
произведений в историко-литературном и историко-культурном
контекстах, интерпретация произведений в соответствии с
возрастными особенностями старшеклассников, их литературным
развитием, жизненным и читательским опытом.

Литературное образование на углублённом уровне в средней
школе преемственно по отношению к курсу литературы в основной
школе и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом



уровне. В процессе изучения литературы в старших классах
происходит углубление и расширение межпредметных связей с
курсом русского языка, истории и предметов художественного
цикла, с разными разделами филологической науки и видами
искусств на основе использования как аппарата литературоведения,
так и литературной критики, что способствует формированию
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему
миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к
глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений
художественной литературы.

В рабочей программе учтены этапы российского историко-
литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века,
представлены разделы, включающие произведения литератур
народов России и зарубежной литературы.

Основные виды деятельности обучающихся указаны при
изучении каждой монографической или обзорной темы и
направлены на достижение планируемых результатов обучения.

Отличие углублённого уровня литературного образования от
базового обусловлено планируемыми предметными результатами,
которые реализуются в отношении наиболее мотивированных и
способных обучающихся в соответствии с учебным планом
образовательной организации, обеспечивающей профильное
обучение. Литературное образование в старшей школе на
углублённом уровне предполагает более активное использование
самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся,
являющейся способом введения старшеклассников в ту или иную
профессиональную практику, связанную с профильным
гуманитарным образованием.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе
состоят в сформированности чувства причастности к отечественным
культурным традициям, лежащим в основе исторической
преемственности поколений, и уважительного отношения к другим
культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на
основе высоких этических идеалов; осознании ценностного
отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и



взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей
связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к
чтению как средству приобщения к российскому литературному
наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и
базируется на знании содержания произведений, осмыслении
поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся
литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей
к овладению комплексным филологическим анализом
художественного текста, осмыслению функциональной роли
теоретико-литературных понятий, пониманию коммуникативно-
эстетических возможностей языка литературных произведений, а
также позволяет совершенствовать устную и письменную речь
обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать
собственные письменные творческие работы и устные доклады о
прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к
будущей профессиональной деятельности, связанной с
гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при
комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих
перед старшей школой и сформулированных во ФГОС СОО.

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к
отечественным традициям и осознанием исторической
преемственности поколений, включением в языковое пространство
русской культуры, воспитанием ценностного отношения к
литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в
систематическом приобщении старшеклассников к наследию
отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам
современной литературы; воспитании уважения к отечественной
классической литературе как социокультурному и эстетическому
феномену; освоении в ходе её изучения духовного опыта
человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих,
социально-бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании
личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в
современном мире и осознанию культурной самоидентификации на
основе изучения литературных произведений.

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к
чтению как средству познания отечественной и других культур,
уважительного отношения к ним, приобщением к российскому



литературному наследию и через него – к традиционным ценностям
и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы
на воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в
чтении художественных произведений в течение всей жизни; знание
содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской,
мировой классической и современной литературы, в том числе
литератур народов России; сознательное включение чтения в
собственную досуговую деятельность и умение планировать и
корректировать свою программу чтения; участвовать во внеурочных
мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе,
чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс
своих сверстников.

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и
овладением современными читательскими практиками, культурой
восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного
истолкования прочитанного, направлены на развитие умений
комплексного филологического анализа художественного текста и
осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,
в том числе анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого с учётом историко-литературной
обусловленности, культурного контекста и связей с современностью
на основе понимания и осмысленного использования в процессе
анализа и интерпретации произведений художественной литературы
терминологического аппарата современного литературоведения, а
также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения.

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об
историко-литературном процессе и его основных закономерностях,
о множественности литературно-художественных стилей разных
эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об
индивидуальном авторском стиле; выявлением
взаимообусловленности элементов формы и содержания
литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем,
способствующих осмыслению художественной картины жизни,
созданной автором в литературном произведении, и авторской
позиции; развитием представления о специфике литературы как
вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств
квалифицированного читателя, обладающего образным и
аналитическим мышлением, эстетическим вкусом,



интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной
отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения
русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными,
критическими и художественными интерпретациями в других видах
искусств; развитием представлений об основных направлениях
литературной критики, о современных профессиональных подходах
к анализу художественного текста в литературоведении; развитием
способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и
предъявление информации с использованием различных ресурсов,
включая работу с книгой в традиционных и электронных
библиотечных системах и медиапространстве; владением основами
учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и
теоретико-литературного характера, в том числе создания
медиапроектов; различными приёмами цитирования и творческой
переработки текстов.

Задачи, связанные с осознанием обучающимися
коммуникативно-эстетических возможностей языка, нацелены на
развитие представлений о литературном произведении как явлении
словесного искусства и об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка в литературных текстах, на свободное
владение разными способами информационной переработки текстов,
на умение анализировать, аргументированно оценивать и
редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в
своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни
филологического сообщества, в том числе в Интернете.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение литературы в 10 классе среднего общего образования
отводится 170 часов (5 часов в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

10 КЛАСС
Литература второй половины XIX века



А. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница»,
«Свои люди – сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору).

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно
произведение по выбору). Например, «Обыкновенная история»,
очерки из книги «Фрегат «Паллада» и др.

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно
произведение по выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние
воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон
Кихот».

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору).
Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не
дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»),
«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем
она верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа моя!..»,
«День и ночь» и др.

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору).
Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний
день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и
Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),
«О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…»,
«Памяти Добролюбова», «Пророк» и др.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору).

Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская
ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе
ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не
буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена
ночью южной…» и др.

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору).
Например, «Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики
мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но
только гость случайный…» и др.

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору).
Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого.
Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», «Русский человек на
rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».



Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Повести и романы (одно произведение по выбору). Например,
«Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Идиот»,
«Подросток» и др.

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы,
повести и романы (одно произведение по выбору). Например,
рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", Смерть Ивана
Ильича", "Анна Каренина" и другие

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного
города» (не менее четырёх глав по выбору). Например, главы «О
корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам»,
«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёх
по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве»,
«Карась-идеалист», «Коняга» и др.

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений
по выбору). Например, «Очарованный странник», «Однодум»,
«Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и др.

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например,
«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с
мезонином» и др.

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три
сестры» (одно произведение по выбору).

Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что

такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской
драмы», А. В. Дружинина «Обломов». Роман И. А. Гончарова», А. А.
Григорьева «После «Грозы» Островского», Н. Н. Страхова
«Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по
выбору в соответствии с изучаемым художественным
произведением).

Литература народов России
Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по

выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма
«Фатима» К. Хетагурова и др.).

Зарубежная литература
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее

одного произведения по выбору). Например, произведения Ч.



Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера
«Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый
друг» и др.

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее
двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например,
стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и др.

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не
менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г.
Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие», Г. Ибсена
«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В
СРЕДНЕЙШКОЛЕ

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по литературе

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития
внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для
среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена

российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;



 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических,
семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в
литературных произведениях;

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного
образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и
детско-юношеских организациях;

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и
назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и
культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,
памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в
художественных произведениях;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его
судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы;

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;



 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и
принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности,
характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы;

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на
литературные произведения;

4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,

спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства,

этнических культурных традиций и устного народного творчества;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему

здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных
героев;



6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной
деятельностью героев отдельных литературных произведений;

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе
литературного образования;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе
ориентируясь на поступки литературных героев;

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской
деятельности на протяжении всей жизни;

7) экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера
экологических проблем, представленных в художественной литературе;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей
устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в
литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические
последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в
произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России;

8) ценности научного познания:



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего
места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между
людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные
произведения;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего
общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся
совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть
открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм,
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его
при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми,
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего

образования должны отражать:



Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном

произведении, рассматривать её всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев,

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных
фактов;

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и

нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски

последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный

читательский опыт;
2) базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; обладать
способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;



 обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации,
преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при создании
учебных и социальных проектов;

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и
методами современного литературоведения;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях с учётом собственного читательского опыта;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных
явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в

профессиональную среду;
 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи,

допускающие альтернативные решения;
3) работа с информацией:
 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов,

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации
различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе;



 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и
др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной
безопасности личности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во

внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры
из литературных произведений;

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на
уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения
с использованием языковых средств;

2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во

внеурочной деятельности по литературе;



 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей
каждого члена коллектива;

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их
достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников,
обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по
предмету;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по
разработанным критериям;

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны,
оригинальности, практической значимости;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять
творчество и воображение, быть инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение
литературных произведений, и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом
имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский

опыт;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;



 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том
числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;

2) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие

результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для
оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных
произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
3) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,
поставленных в художественных произведениях;

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.

Предметные результаты
10 КЛАСС

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений
на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и
особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX
века);



2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной
литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других
культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и
самостоятельно интерпретировать художественные, публицистические и литературно-критические тексты;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной
классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных
произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX века
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных
устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; устойчивые
навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и
зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение
эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные
читательские впечатления и аргументировать своё мнение;

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся)
читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов;



9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы
и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с
использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной
школе);

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление
функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и
новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; историзм, народность;
художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные
направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое;
психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;
внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы
стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в
литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;
литературная критика;

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного
литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе анализа
и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств;

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с
художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и
др.);

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного
искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение



применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней и выявлять их смыслообразующую роль в произведении;

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об
индивидуальном авторском стиле;

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания
литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведение диалога о
прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной переработки текстов в виде аннотаций,
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов);
владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм
русского литературного языка;

16) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной деятельности историко- и
теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами
цитирования и редактирования текстов;

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о
современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать
собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов;

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве,
использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ п/п
Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
е ресурсы

Всего Контрол
ьные

Практич
еские



работы работы

Раздел 1. Литература второй половины XIX века

1.1

А. Н. Островский. Драма «Гроза».
Пьесы «Бесприданница», «Свои люди
— сочтёмся» и др. (одно
произведение по выбору) Статьи H.
А. Добролюбова «Луч света в тёмном
царстве», Д. И. Писарева «Мотивы
русской драмы», А. А. Григорьева
«После «Грозы» Островского»

9
Поле для
свободного
ввода

1.2

И. А. Гончаров. Роман «Обломов».
Романы и очерки (одно произведение
по выбору). Например,
«Обыкновенная история», очерки из
книги «Фрегат ”Паллада“» и др.
Статьи H. А. Добролюбова «Что такое
обломовщина?», А.В.Дружинина
"«Обломов». Роман И. А. Гончарова"

10
Поле для
свободного
ввода

1.3

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Повести и романы (одно
произведение по выбору). Например,
«Первая любовь», «Вешние воды»,

14
Поле для
свободного
ввода



«Рудин», «Дворянское гнездо» и др.
Статья «Гамлет и Дон Кихот» Статьи
Д. И. Писарева «Базаров» и др.

1.4

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не
менее пяти по выбору). Например,
«Silentium!», «Не то, что мните вы,
природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы
любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил
вас — и всё былое...»), «Певучесть
есть в морских волнах…», «Природа
— сфинкс. И тем она верней...», «Эти
бедные селенья…», «О вещая душа
моя!..», «День и ночь» и др.

7
Поле для
свободного
ввода

1.5

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не
менее пяти по выбору). Например,
«Тройка», «Я не люблю иронии
твоей...», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Мы с тобой бестолковые
люди...», «Поэт и Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода...»), «О Муза! я у

8
Поле для
свободного
ввода



двери гроба…», «Блажен незлобивый
поэт…», «Памяти Добролюбова»,
«Пророк» и др. Поэма «Кому на Руси
жить хорошо»

1.6

А. А. Фет. Стихотворения (не менее
пяти по выбору). Например, «Одним
толчком согнать ладью живую…»,
«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это
утро, радость эта…», «Шёпот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был
полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего
не скажу…», «Заря прощается с
землёю...», «На заре ты её не буди…»,
«Как беден наш язык! Хочу и не
могу…», «На стоге сена ночью
южной…» и др.

7
Поле для
свободного
ввода

1.7

А. К. Толстой. Стихотворения (не
менее трёх по выбору). Например,
«Средь шумного бала, случайно…»,
«Колокольчики мои…», «Меня, во
мраке и в пыли…», «Двух станов не
боец, но только гость случайный…» и
др.

2
Поле для
свободного
ввода



1.8

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что
делать?» (главы по выбору). Статьи
«Детство и отрочество. Сочинение
графа Л. Н. Толстого. Военные
рассказы графа Л. Н. Толстого»,
«Русский человек на rendez-vous.
Размышления по прочтении повести г.
Тургенева ”Ася“»

3
Поле для
свободного
ввода

1.9

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-
хроника «История одного города» (не
менее четырёх глав по выбору).
Например, главы «О корени
происхождения глуповцев», «Опись
градоначальникам», «Органчик»,
«Подтверждение покаяния» и др.
Сказки (не менее трёх по выбору).
Например, «Пропала совесть»,
«Медведь на воеводстве», «Карась-
идеалист», «Коняга» и др.

7
Поле для
свободного
ввода

1.10

Ф. М. Достоевский. Роман
«Преступление и наказание». Повести
и романы (одно произведение по
выбору). Например, «Неточка

18
Поле для
свободного
ввода



Незванова», «Сон смешного
человека», «Идиот», «Подросток» и
др.

1.11

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война
и мир». Рассказы, повести и романы
(одно произведение по выбору).
Например, рассказы из цикла
«Севастопольские рассказы», «Смерть
Ивана Ильича», «Анна Каренина» и
др. Статьи Н. Н. Страхова
«Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др.

20
Поле для
свободного
ввода

1.12

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не
менее двух произведений по выбору).
Например, «Очарованный странник»,
«Однодум», «Тупейный художник»,
«Леди Макбет Мценского уезда» и др.

3
Поле для
свободного
ввода

1.13

А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти
по выбору). Например, «Студент»,
«Ионыч», «Дама с собачкой»,
«Человек в футляре», «Крыжовник»,
«О любви», «Попрыгунья»,
«Душечка», «Дом с мезонином» и др.
Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы

16
Поле для
свободного
ввода



«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры»
(одно произведение по выбору)

Итого по разделу 124

Раздел 2. Литература народов России

2.1

Стихотворения и поэмы (не менее
одного произведения по выбору).
Например, стихотворения Г. Тукая,
стихотворения и поэма «Фатима» К.
Хетагурова и др.

1
Поле для
свободного
ввода

Итого по разделу 1

Раздел 3. Зарубежная литература

3.1

Зарубежная проза второй половины
XIX века. (не менее одного
произведения по выбору). Например,
произведения Ч.Диккенса «Дэвид
Копперфилд», «Большие надежды»,
Г.Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя
«Творчество», Г. де Мопассана
«Милый друг» и др.

2
Поле для
свободного
ввода

3.2 Зарубежная поэзия второй половины
XIX века. (не менее двух 1 Поле для

свободного



стихотворений одного из поэтов по
выбору). Например, стихотворения А.
Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э.
Верхарна и др.

ввода

3.3

Зарубежная драматургия второй
половины XIX века. (не менее одного
произведения по выбору).Например,
пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом
солнца», «Одинокие», Г. Ибсена
«Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др.

1
Поле для
свободного
ввода

Итого по разделу 4

Развитие речи 15
Поле для
свободного
ввода

Уроки внеклассного чтения 2
Поле для
свободного
ввода

Итоговые контрольные работы 4 3
Поле для
свободного
ввода

Подготовка и защита проектов 8 Поле для
свободного



ввода

Резервные уроки 12
Поле для
свободного
ввода

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 170 3 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№
п/п Тема урока

Количество часов Электронны
е цифровые
образовател
ьные
ресурсы

Всего
Контрол
ьные
работы

Практич
еские
работы

1
Введение в курс литературы второй
половины ХIX века. А. Н. Островский.
Страницы жизни и творчества

1
Поле для
свободного
ввода1

2 Тематика и проблематика, особенности
сюжета и конфликта в драме "Гроза" 1

Поле для
свободного
ввода1

3 Катерина в системе персонажей пьесы
"Гроза" 1

Поле для
свободного
ввода1

4 Город Калинов и его обитатели 1
Поле для
свободного
ввода1

5 Смысл названия драмы "Гроза", ее
жанровое своеобразие 1 Поле для

свободного



ввода1

6 Драма «Гроза» в русской критике 1
Поле для
свободного
ввода1

7
Тематика и проблематика пьесы
А.Н.Островского "Бесприданница" или
"Свои люди - сочтемся"

1
Поле для
свободного
ввода1

8
Главные герои пьесы "Бесприданница"
или "Свои люди - сочтемся" 1

Поле для
свободного
ввода1

9 Драматическое новаторство
А.Н.Островского

1
Поле для
свободного
ввода1

10
Подготовка и защита проектов. Пьесы
А.Н. Островского на сцене современного
театра

1
Поле для
свободного
ввода1

11
Резервный урок. Подготовка к
домашнему сочинению по пьесе
А.Н.Островского «Гроза»

1
Поле для
свободного
ввода1

12
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по пьесе А.Н.Островского
«Гроза»

1
Поле для
свободного
ввода1



13 Основные этапы жизни и творчества
И.А.Гончарова 1

Поле для
свободного
ввода1

14
История создания романа "Обломов".
Особенности композиции 1

Поле для
свободного
ввода1

15 Образ главного героя в романе
"Обломов"

1
Поле для
свободного
ввода1

16 Обломов и Штольц 1
Поле для
свободного
ввода1

17 Женские образы в романе "Обломов" и
их роль в развитии сюжета 1

Поле для
свободного
ввода1

18 Социально-философский смысл романа
"Обломов" 1

Поле для
свободного
ввода1

19 Русская критика о романе "Обломов".
Понятие «обломовщина» 1

Поле для
свободного
ввода1

20 Проблематика романа И.А.Гончарова
"Обыкновенная история" 1 Поле для

свободного



ввода1

21 Система образов в романе
"Обыкновенная история" 1

Поле для
свободного
ввода1

22 Документальное и художественное в
очерках из книги "Фрегат "Паллада" 1

Поле для
свободного
ввода1

23
Продготовка и защита проектов. Роман
"Обломов" в различных видах искусства 1

Поле для
свободного
ввода1

24
Резервный урок. Подготовка к
домашнему сочинению по роману
И.А.Гончарова «Обломов»

1
Поле для
свободного
ввода1

25
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману И.А.Гончарова
«Обломов»

1
Поле для
свободного
ввода1

26
Основные этапы жизни и творчества
И.С.Тургенева. Творческая история
создания романа «Отцы и дети»

1
Поле для
свободного
ввода1

27 Русское общество в романе "Отцы и
дети" 1

Поле для
свободного
ввода1



28 Сюжет и проблематика романа «Отцы и
дети» 1

Поле для
свободного
ввода1

29
Своеобразие конфликта и основные
стадии его развития в романе "Отцы и
дети"

1
Поле для
свободного
ввода1

30 "Отцы" в романе: братья Кирсановы,
родители Базарова

1
Поле для
свободного
ввода1

31 Анализ сцен споров Евгения Базарова и
Павла Петровича Кирсанова 1

Поле для
свободного
ввода1

32 Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов 1
Поле для
свободного
ввода1

33 Женские образы в романе "Отцы и дети" 1
Поле для
свободного
ввода1

34
Полемика вокруг романа: образ Базарова
в русской критике. Статьи Д.И.Писарева
«Базаров» и др.

1
Поле для
свободного
ввода1

35 Идейно-художественное содержание
романа И.С.Тургенева "Дворянское 1 Поле для

свободного



гнездо" ввода1

36 Система образов романа "Дворянское
гнзедо". "Тургеневская девушка" 1

Поле для
свободного
ввода1

37 Смысл названия романа "Дворянское
гнездо" 1

Поле для
свободного
ввода1

38
Поэтика романов И.С. Тургенева,
своеобразие жанра 1

Поле для
свободного
ввода1

39 Статья "Гамлет и Дон Кихот": герой в
контексте мировой литературы

1
Поле для
свободного
ввода1

40
Подготовка и защита учебных проектов.
Интерпретация романа "Отцы и дети" в
различных видах искусств

1
Поле для
свободного
ввода1

41
Резервный урок. Подготовка к
домашнему сочинению по роману
И.С.Тургенева «Отцы и дети»

1
Поле для
свободного
ввода1

42
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману И.С.Тургенева
«Отцы и дети»

1
Поле для
свободного
ввода1



43 Основные этапы жизни и творчества
Ф.И.Тютчева 1

Поле для
свободного
ввода1

44 Ф.И.Тютчев - поэт-философ 1
Поле для
свободного
ввода1

45 Человек, история, природа в лирике
Ф.И.Тютчева

1
Поле для
свободного
ввода1

46 Тема Родины в поэзии Ф.И. Тютчева 1
Поле для
свободного
ввода1

47 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1
Поле для
свободного
ввода1

48 Художественное своеобразие поэзии
Тютчева 1

Поле для
свободного
ввода1

49 Поэзия Тютчева и литературная традиция 1
Поле для
свободного
ввода1

50 Развитие речи. Анализ лирического
произведения Ф.И.Тютчева 1 Поле для

свободного



ввода1

51
Основные этапы жизни и творчества
Н.А.Некрасова. О народных истоках
мироощущения поэта

1
Поле для
свободного
ввода1

52 Гражданская поэзия Н.А. Некрасова и
лирика чувств 1

Поле для
свободного
ввода1

53
Анализ лирического произведения
Н.А.Некрасова 1

Поле для
свободного
ввода1

54
История создания поэмы Н.А.Некрасова
"Кому на Руси жить хорошо". Жанр,
фольклорная основа произведения

1
Поле для
свободного
ввода1

55

Сюжет поэмы "Кому на Руси жить
хорошо": путешествие как прием
организации повествования. Авторские
отступления

1
Поле для
свободного
ввода1

56
Многообразие народных типов в галерее
персонажей «Кому на Руси жить
хорошо»

1
Поле для
свободного
ввода1

57 Образ Матрены Тимофеевны, смысл
“бабьей притчи” 1

Поле для
свободного
ввода1



58 Проблемы счастья и смысла жизни в
поэме "Кому на Руси жить хорошо" 1

Поле для
свободного
ввода1

59
Развитие речи. Сочинение по поэме Н.А.
Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" 1

Поле для
свободного
ввода1

60
Резервный урок. Сочинение по поэме
Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить
хорошо"

1
Поле для
свободного
ввода1

61 Основные этапы жизни и творчества А.
А.Фета. Теория «чистого искусства» 1

Поле для
свободного
ввода1

62 Человек и природа в лирике поэта А.
А.Фета 1

Поле для
свободного
ввода1

63 “Вечные” темы в лирике А.А. Фета 1
Поле для
свободного
ввода1

64 Философская проблематика лирики А.
А.Фета 1

Поле для
свободного
ввода1

65 Психологизм лирики А.А. Фета 1 Поле для
свободного



ввода1

66 Особенности поэтического языка А.
А.Фета 1

Поле для
свободного
ввода1

67 Поэзия А. А.Фета и литературная
традиция 1

Поле для
свободного
ввода1

68
Развитие речи. Анализ лирического
произведения А.А. Фета 1

Поле для
свободного
ввода1

69 Подготовка к контрольному сочинению
по поэзии второй половины XIX века

1
Поле для
свободного
ввода1

70 Контрольное сочинение по поэзии второй
половины XIX века 1 1

Поле для
свободного
ввода1

71 Основные темы, мотивы и образы поэзии
А.К. Толстого 1

Поле для
свободного
ввода1

72 Взгляд на русскую историю в
произведениях А.К. Толстого 1

Поле для
свободного
ввода1



73 История создания романа "Что делать?".
Эстетическая теория Н.Г.Чернышевского 1

Поле для
свободного
ввода1

74
Идеологические, этические и
эстетические проблемы в романе "Что
делать?"

1
Поле для
свободного
ввода1

75

Публицистика писателя: статьи «Детство
и отрочество. Сочинение графа Л. Н.
Толстого. Военные рассказы графа Л. Н.
Толстого», «Русский человек на rendez-
vous. Размышления по прочтении
повести г. Тургенева ”Ася“»

1
Поле для
свободного
ввода1

76 Основные этапы жизни и творчества
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Мастер сатиры 1

Поле для
свободного
ввода1

77
«История одного города» как
сатирическое произведение. Глава «О
корени происхождения глуповцев»

1
Поле для
свободного
ввода1

78

Собирательные образы градоначальников
и «глуповцев». «Опись
градоначальникам», «Органчик»,
«Подтверждение покаяния» и др.

1
Поле для
свободного
ввода1

79 Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева 1 Поле для



свободного
ввода1

80 Тема народа и власти. Смысл финала
"Истории одного города" 1

Поле для
свободного
ввода1

81 Политическая сатира сказок
М.Е.Салтыкова-Щедрина 1

Поле для
свободного
ввода1

82
Художественный мир М.Е. Салтыкова-
Щедрина: приемы сатирического
изображения

1
Поле для
свободного
ввода1

83 Подготовка к презентации пректов по
литературе второй половины XIX века 1

Поле для
свободного
ввода1

84
Презентация проектов по литературе
второй половины XIX века 1

Поле для
свободного
ввода1

85 Основные этапы жизни и творчества
Ф.М.Достоевского

1
Поле для
свободного
ввода1

86
История создания романа «Преступление
и наказание». Жанровая и
композиционная особенности

1
Поле для
свободного
ввода1



87 Основные сюжетные линии романа
«Преступление и наказание» 1

Поле для
свободного
ввода1

88
Преступление Раскольникова. Идея о
праве сильной личности 1

Поле для
свободного
ввода1

89 Раскольников в системе образов.
Раскольников и его «двойники»

1
Поле для
свободного
ввода1

90 Униженные и оскорбленные в романе
«Преступление и наказание» 1

Поле для
свободного
ввода1

91 Образ Петербурга в романе
«Преступление и наказание» 1

Поле для
свободного
ввода1

92 Образ Сонечки Мармеладовой и
проблема нравственного идеала в романе 1

Поле для
свободного
ввода1

93 Библейские мотивы и образы в романе
«Преступление и наказание» 1

Поле для
свободного
ввода1

94 Роль внутренних монологов и снов
героев романа «Преступление и 1 Поле для

свободного



наказание» ввода1

95
Портрет, пейзаж, интерьер и их
художественная функция в романе
«Преступление и наказание»

1
Поле для
свободного
ввода1

96 Роль эпилога. Смысл названия романа
«Преступление и наказание» 1

Поле для
свободного
ввода1

97
«Преступление и наказание» как
философский роман 1

Поле для
свободного
ввода1

98 Развитие речи. Письменный ответ на
проблемный вопрос

1
Поле для
свободного
ввода1

99 Проблематика романа "Идиот" 1
Поле для
свободного
ввода1

100 Проблема нравственного выбора в
романе "Идиот" 1

Поле для
свободного
ввода1

101 Психологизм прозы Ф.М. Достоевского 1
Поле для
свободного
ввода1



102 Художественные открытия Ф.М.
Достоевского 1

Поле для
свободного
ввода1

103
Историко-культурное значение романов
Ф.М.Достоевского 1

Поле для
свободного
ввода1

104
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману «Преступление и
наказание»

1
Поле для
свободного
ввода1

105
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману «Преступление и
наказание»

1
Поле для
свободного
ввода1

106 Основные этапы жизни и творчества
Л.Н.Толстого 1

Поле для
свободного
ввода1

107 На пути к "Войне и миру". Правда о
войне в "Севастопольских рассказах" 1

Поле для
свободного
ввода1

108 История создания романа «Война и мир».
Жанровые особенности произведения 1

Поле для
свободного
ввода1

109 Смысл названия романа «Война и мир».
Историческая основа произведения 1 Поле для

свободного



ввода1

110 Нравственные устои и жизнь дворянства
в романе «Война и мир» 1

Поле для
свободного
ввода1

111 «Мысль семейная» в романе: Ростовы и
Болконские 1

Поле для
свободного
ввода1

112
Нравственно-философские взгляды
Л.Н.Толстого, воплощенные в женских
образах

1
Поле для
свободного
ввода1

113 Андрей Болконский: поиски смысла
жизни

1
Поле для
свободного
ввода1

114 Духовные искания Пьера Безухова 1
Поле для
свободного
ввода1

115 Развитие речи. Письменный ответ на
проблемный вопрос 1

Поле для
свободного
ввода1

116 Отечественная война 1812 года в романе
«Война и мир» 1

Поле для
свободного
ввода1



117
Бородинское сражение как идейно-
композициионный центр романа «Война
и мир»

1
Поле для
свободного
ввода1

118
Образы Кутузова и Наполеона в романе
«Война и мир» 1

Поле для
свободного
ввода1

119 «Мысль народная» в романе «Война и
мир»

1
Поле для
свободного
ввода1

120
Картины партизанской войны в романе
«Война и мир». Значение образа Тихона
Щербатого

1
Поле для
свободного
ввода1

121 Русский солдат в изображении Толстого 1
Поле для
свободного
ввода1

122
Проблема национального характера в
романе «Война и мир». Образы Тушина и
Тимохина

1
Поле для
свободного
ввода1

123 Философия истории в романе «Война и
мир»: роль личности и стихийное начало 1

Поле для
свободного
ввода1

124 Москва и Петербург в романе «Война и
мир» 1 Поле для

свободного



ввода1

125 Психологизм прозы Толстого:
«диалектика души» 1

Поле для
свободного
ввода1

126
Значение творчества Л.Н.Толстого в
отечественной и мировой культуре.
Критика о Толстом

1
Поле для
свободного
ввода1

127
Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману Л.Н.Толстого 1

Поле для
свободного
ввода1

128 Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по роману Л.Н.Толстого

1
Поле для
свободного
ввода1

129
Основные этапы жизни и творчества
Н.С.Лескова. Художественный мир
произведений писателя

1
Поле для
свободного
ввода1

130
Изображение этапов духовного пути
личности. Тема праведничества в повести
"Очарованный странник"

1
Поле для
свободного
ввода1

131
Загадка женской души. Символичность
названия «Леди Макбет Мценского
уезда»

1
Поле для
свободного
ввода1



132 Развитие речи. Письменный ответ на
проблемный вопрос 1

Поле для
свободного
ввода1

133
Внеклассное чтение. Любимые страницы
литературы второй половины XIX века» 1

Поле для
свободного
ввода1

134 Итоговая контрольная работа 1 1
Поле для
свободного
ввода1

135 Итоговая контрольная работа 1 1
Поле для
свободного
ввода1

136 Основные этапы жизни и творчества
А.П.Чехова. Новаторство прозы писателя 1

Поле для
свободного
ввода1

137
Многообразие философско-
психологической проблематики в
рассказах А.П. Чехова

1
Поле для
свободного
ввода1

138 Идейно-художественное своеобразие
рассказа «Ионыч» 1

Поле для
свободного
ввода1

139 Поиски идеала и проблема
ответственности человека за свою 1 Поле для

свободного



судьбу: трилогия «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви»

ввода1

140 Тема любви в чеховской прозе: рассказы
«Дама с собачкой», «Душечка» 1

Поле для
свободного
ввода1

141 Художественное своеобразие прозы А.П.
Чехова 1

Поле для
свободного
ввода1

142 Развитие речи. Письменный ответ на
проблемный вопрос 1

Поле для
свободного
ввода1

143 История создания, жанровые
особенности комедии «Вишневый сад» 1

Поле для
свободного
ввода1

144

Проблематика пьесы «Вишневый сад».
Особенности кофликта и системы
образов. Разрушение «дворянского
гнезда»

1
Поле для
свободного
ввода1

145 Раневская и Гаев как герои уходящего в
прошлое усадебного быта 1

Поле для
свободного
ввода1

146 Настоящее и будущее в комедии
«Вишневый сад»: образы Лопахина, Пети

1 Поле для
свободного



и Ани ввода1

147 Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс) в
комедии «Вишневый сад» 1

Поле для
свободного
ввода1

148 Смысл названия пьесы «Вишневый сад»,
ее символика 1

Поле для
свободного
ввода1

149
Проблема цели и смысла жизни в
чеховских пьесах «Чайка», «Дядя Ваня»,
«Три сестры» - по выбору

1
Поле для
свободного
ввода1

150
Своеобразие героев в драматургии А.П.
Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три
сестры» - по выбору

1
Поле для
свободного
ввода1

151 Художественное мастерство, новаторство
Чехова-драматурга 1

Поле для
свободного
ввода1

152
Значение творческого наследия Чехова
для отечественной и мировой литературы
и театра

1
Поле для
свободного
ввода1

153 Развитие речи. Подготовка к домашнему
сочинению по пьесе "Вишневый сад" 1

Поле для
свободного
ввода1



154 Подготовка и защита проектов по прозе и
драматургии второй половины XIX века 1

Поле для
свободного
ввода1

155
Литература народов России. Страницы
жизни поэта и особенности его лирики
(по выбору)

1
Поле для
свободного
ввода1

156
Резервный урок. Литература народов
России. Анализ лирического
произведения по выбору

1
Поле для
свободного
ввода1

157

Зарубежная проза второй половины XIX
века. Жизнь и творчество писателя
Ч.Диккенса, Г. Флобера, Э. Золя, Г. де
Мопассана и др. История создания,
сюжет и композиция произведения

1
Поле для
свободного
ввода1

158
Зарубежная проза второй половины XIX
века.Тематика, проблематика. Система
образов

1
Поле для
свободного
ввода1

159

Резервный урок. Художественное
мастерство писателя (на выбор,
Ч.Диккенса, Г. Флобера, Э. Золя, Г. де
Мопассана и др.)

1
Поле для
свободного
ввода1

160 Резервный урок. Письменный ответ на
проблемный вопрос 1 Поле для

свободного



ввода1

161

Зарубежная поэзия второй половины XIX
века. Страницы жизни поэта на выбор -
А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э.
Верхарна и др., особенности его лирики

1
Поле для
свободного
ввода1

162

Резервный урок. Зарубежная поэзия
второй половины XIX века.
Символические образы в
стихотворениях, особенности
поэтического языка

1
Поле для
свободного
ввода1

163
Резервный урок. Зарубежная поэзия
второй половины XIX века. Анализ
лирического произведения по выбору

1
Поле для
свободного
ввода1

164

Зарубежная драматургия второй
половины XIX века. Жизнь и творчество
драматурга Г.Гауптмана, Г. Ибсена,
история создания, сюжет и конфликт в
произведении

1
Поле для
свободного
ввода1

165

Резервный урок. Зарубежная драматургия
второй половины XIX века.
Проблематика пьесы. Система образов.
Новаторство драматурга

1
Поле для
свободного
ввода1

166 Резервный урок. Повторение. Сквозные 1 Поле для



образы и мотивы в литературе второй
половины XIX века

свободного
ввода1

167
Резервный урок. Обобщение
пройденного материала по литературе
второй половины XIX века

1
Поле для
свободного
ввода1

168 Внеклассное чтение "В мире
современной литературы" 1

Поле для
свободного
ввода1

169
Подготовка к презентации проекта по
зарубежной литературе второй половины
ХIХ века

1
Поле для
свободного
ввода1

170
Презентация
индивидуального/коллективного
учебного проекта по теме

1
Поле для
свободного
ввода1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

170 3 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Литература (в 2 частях), 10 класс/ Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и другие; под

редакцией Коровина В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://educont.ru/

https://resh.edu.ru/
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