
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Приложение 1 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

 

«Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа 

по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание  обучения,  

планируемые  результаты  освоения  программы по литературе, тематическое 

планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

– реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

– определить   обязательную   (инвариантную)   часть   содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной 

рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учѐтом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

среднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены по 

годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: 

в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия 

и понимания художественного произведения, умения его  анализировать  и  

интерпретировать  в  соответствии  с  возрастными особенностями  обучающихся,  их  

литературным  развитием,  жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно 

с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение 

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, 

в том числе «Слово о полку Игореве»; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, 

романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведений М.Ю. Лермонтова 

(стихотворений, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. Гоголя (комедии 

«Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связей с 

русским языком и учебными предметами предметной области «Общественно-научные 



 

 

предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все 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 перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в: 

– сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям,  лежащим  в  основе  исторической  преемственности  поколений, и 

уважительного отношения к другим культурам; 

– 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, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере 

лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в 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 приобщении обучающихся к 

лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI 

века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

духовного опыта человечества, этико- нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

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 потребности в чтении художественных произведений, знание 

содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также 

на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 

культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учѐтом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико- литературных знаний 



 

 

и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с 

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с 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. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и  в  дальнейшей  жизни,  

направлены  на  расширение  представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с  использованием  важнейших  литературных  

ресурсов,  в  том  числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературы, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы  первой  половины  XIX  века:  обобщающее  повторение («Слово о полку 

Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» 

и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман «Герой 

нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»). 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». И.А. Гончаров. Роман «Обломов». И.С. 

Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх 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 всѐ былое...») и другие. 

Н.А.  Некрасов.  Стихотворения  (не  менее  трѐх  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...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

М.Е.  Салтыков-Щедрин.  Роман-хроника  «История  одного  города» (не менее 

двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Л.Н. Толстой. Роман-

эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишнѐвый сад». 



 

 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве», «Что такое 

обломовщина?», Д.И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 

Стихотворения  (не  менее  одного  по  выбору).  Например,  Г.  Тукая, К. 

Хетагурова и других. 

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» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьеса, Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. 

Гумилѐва и другие. 

Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по выбору).

 Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я 

хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «А вы 

могли   бы?»,   «Нате!»,   «Послушайте!»,   «Лиличка!»,   «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А.  Есенин.  Стихотворения  (не  менее  трѐх  по  выбору).  Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и 

другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не чуя страны…» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплѐте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и другие. 



 

 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и 

другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. 

Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. 

Воробьѐв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвѐртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.  

Исаковского,  Ю.Д.  Левитанского,  С.С.  Орлова,  Д.С.  Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. 

Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак.  Стихотворения  (не менее трѐх по  выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всѐм мне  хочется  дойти…»,  

«Снег  идѐт»,  «Любить  иных  –  тяжѐлый  крест...», «Быть  знаменитым  некрасиво…»,  

«Ночь»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь» и другие. 

А.И.  Солженицын.  Произведения  «Один  день  Ивана  Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г.  Распутин.  Рассказы  и  повести  (не  менее  одного  произведения по 

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский  огонѐк»,  «Я  буду  скакать  по  холмам  задремавшей  отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов (повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов (повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На 

родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

(фрагменты); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка»); З. Прилепин 



 

 

(рассказы из сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть 

«Понедельник начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие. 

Поэзия  второй  половины  XX  –  начала  XXI  века.  Стихотворения (по 

одному произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. 

Вампилов «Старший сын» и других. 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три товарища»; 

Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 

О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» 

и других. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ)  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и  духовно-

нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования 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. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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, изображѐнными 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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 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, отражѐнным в художественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

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; 

убеждѐнность 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, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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, трудолюбие, 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 учѐтом 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 

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 литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ 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 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 



 

 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ 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, том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом

 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. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на   художественные   

произведения;   способностью   и   готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный 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. 

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 другие) с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать  оценку  новым  ситуациям,  в  том  числе  изображѐнным 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 приобретѐнный опыт с учѐтом 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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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 приѐмы 

рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

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 своѐ 

право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской  и  

мировой  культуры,  сформированность  ценностного  отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов  

России:  пьеса  А.Н.  Островского  «Гроза»;  роман  И.А.  Гончарова «Обломов»; роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения 

и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; 

рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; 

рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 

М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман В.О. 

Богомолова «В августе сорок четвертого», одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX – XXI века: не 

менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. 

Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера, В.Л. 

Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору 

(в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и 



 

 

другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы 

(в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы 

Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России 

(в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях,  участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

7) осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов 

и наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм,  футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое 

и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объѐм сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом 

норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в  

медиапространстве,  использовать  ресурсы  традиционных  библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения программы по 

литературе должны обеспечивать: 



 

 

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) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

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 художественный 

текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века); 

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 XIX 

века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь 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 читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов 

и наличия в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство; миф и литература; историзм, народность; 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; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, 

силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) 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 роль в 

произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, 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 учѐтом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в  

медиапространстве,  использовать  ресурсы  традиционных  библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по 

литературе должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и 

современной литературы, 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 конца XIX – XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и 

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом 

неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 



 

 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,  

футуризм),  постмодернизм;  литературные  жанры;  трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) 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; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, 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 учѐтом норм русского 

литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Обобщающее повторение 

 Основные этапы 

литературного процесса 

от древнерусской 

литературы 

до литературы первой 

половины XIX века: 

обобщающее повторение 

(«Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; 

стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума»; произведения А.С. 

Пушкина (стихотворения, 

романы «Евгений Онегин» 

и «Капитанская дочка»); 

произведения М.Ю. 

Лермонтова 

(стихотворения, роман 

«Герой нашего времени»); 

произведения Н.В. Гоголя 

(комедия «Ревизор», поэма 

«Мертвые души») 

5 Основные этапы литературного процесса от 

древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века. 

Обобщающее повторение. 

«Слово о полку Игореве». 

Стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Стихотворения и баллады В.А. Жуковского. 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы «Евгений Онегин» и «Капитанская 

дочка»). 

Произведения М.Ю. Лермонтова 

(стихотворения, роман «Герой нашего 

времени»). 

Произведения Н.В. Гоголя (комедия 

«Ревизор», поэма «Мертвые души»). 

Основные темы, проблемы, идеи 

произведений. 

Особенности сюжета и конфликта. Характеры 

героев. Художественное своеобразие 

Эмоционально воспринимать литературное 

произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, 

а также о произведениях с использованием 

справочной литературы и интернет-ресурсов. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать 

в коллективном диалоге, дискуссии, работать 

в паре и в группе. 

Определять сюжет, героев, идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

ключевые проблемы и своѐ отношение к ним, 

художественные средства изображения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

редактировать собственные работы 

 Итого по разделу 5   



 

 

Раздел 1. Литература второй половины XIX века 

1.1 А.Н. Островский. 

Драма «Гроза» 

4 А.Н. Островский. Драма «Гроза». Основные 

этапы жизни и творчества А.Н. 

Островского. Идейно-художественное 

своеобразие драмы «Гроза». Тематика и 

проблематика пьесы. 

Особенности сюжета и своеобразие 

конфликта. 

Город Калинов и его обитатели. Образ 

Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Драма 

«Гроза» в русской критике 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе по ролям) драматическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о драматурге, 

а также об истории создания пьесы с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию и особенности 

конфликта, анализировать ключевые эпизоды с 

учѐтом авторской позиции и опорой на 

литературно-критические статьи. Выявлять 

особенности системы образов, составлять 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую. 



 

 

Составлять сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.2 И.А. Гончаров. Роман 

«Обломов» 

5 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Гончарова. История создания романа 

«Обломов». Особенности композиции. 

Образ главного героя. 

Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе «Обломов» и их роль в развитии 

сюжета. Социально-философский смысл 

роман. Русская критика о романе. Понятие 

«обломовщина» 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 



 

 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции 

и опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/  

коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 



 

 

1.3 И.С. Тургенев. Роман 

«Отцы и дети» 

6 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Основные этапы жизни и творчества И.С. 

Тургенева. Творческая история создания 

романа «Отцы и дети». Сюжет и 

проблематика романа. Образ нигилиста в 

романе «Отцы и дети», конфликт 

поколений. Женские образы в романе. 

«Вечные темы» в романе «Отцы и дети». 

Роль эпилога. Полемика вокруг романа 

«Отцы и дети»: Д.И. Писарев, М. 

Антонович и др. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции 

и опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. 



 

 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать 

своѐ досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

1.4 Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

3 Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трѐх 

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 всѐ былое...») и 

др. 

Основные этапы жизни и творчества Ф.И. 

Тютчева. Ф.И. Тютчев – поэт- философ. 

Тема родной природы в лирике поэта. 

Любовная лирика Ф.И. Тютчева 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 



 

 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Сопоставлять стихотворения с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.5 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

5 Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

трѐх 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...») и др. 

Основные этапы жизни и творчества Н.А. 

Некрасова. О народных истоках 

мироощущения поэта. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое и 

лиро-эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества поэта. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений и 



 

 

Гражданская поэзия и лирика чувств поэта. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Жанр, 

фольклорная основа произведения. Сюжет 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: 

путешествие как прием организации 

повествования. Авторские отступления. 

Многообразие народных типов в галерее 

персонажей. Проблемы счастья и смысла 

жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

поэмы с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Характеризовать жанр, тематику, 

проблематику, идеи, сюжет, композицию, 

основных героев поэмы и анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять 

стихотворения и поэму с другими 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 



 

 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных 

библиотечных систем 

1.6 А.А. Фет. Стихотворения 

(не менее трѐх по выбору) 

3 А.А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещѐ майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шѐпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…» и др. 

Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Фета. 

Теория «чистого искусства». Человек и 

природа в лирике поэта. Художественное 

мастерство А.А. Фета 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Сопоставлять стихотворения с другими 



 

 

произведениями русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.7 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Роман-хроника «История 

одного города» (не менее 

двух глав по выбору) 

3 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника 

«История одного города» (не менее двух 

глав по выбору). 

Например, главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись градоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния» и 

др. 

Основные этапы жизни и творчества М.Е. 

Салтыкова- Щедрина. Мастер сатиры. 

«История одного города» как сатирическое 

произведение. Глава «О корени 

происхождения глуповцев». Собирательные 

образы градоначальников и «глуповцев» 

(«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 



 

 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей. 

Составлять сопоставительные таблицы. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.), 

писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.8 Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и 

наказание» 

10 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание». 

Основные этапы жизни и творчества Ф.М. 

Достоевского. История создания романа 

«Преступление и наказание». 

Жанровые и композиционные особенности 

произведения. Основные сюжетные линии 

романа «Преступление и наказание». 

Преступление Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 



 

 

Раскольников в системе образов. 

Раскольников и его «двойники». 

Униженные и оскорбленные в романе 

«Преступление и наказание». Образ 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой 

и проблема нравственного идеала. 

Библейские мотивы и образы в 

произведении. 

Смысл названия романа «Преступление и 

наказание». Роль финала. 

Художественное мастерство писателя. 

Психологизм в романе. Историко-

культурное значение романа 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции 

и опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Составлять сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 



 

 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.9 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир» 

15 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Основные этапы жизни и творчества Л.Н. 

Толстого. История создания романа «Война 

и мир». Жанровые особенности 

произведения. 

Смысл названия. Историческая основа 

произведения. Нравственные устои и жизнь 

дворянства. 

«Мысль семейная» в романе «Война и мир»: 

Ростовы и Болконские. Нравственно- 

философские взгляды Л.Н. Толстого, 

воплощенные в женских образах романа. 

Андрей Болконский: поиски смысла жизни. 

Духовные искания Пьера Безухова. 

Отечественная война 1812 года в романе 

«Война и мир». Бородинское сражение как 

идейно- композиционный центр романа. 

Образы Кутузова и Наполеона. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Образ 

Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого: «диалектика души». Значение 

творчества Л.Н. Толстого в отечественной и 

мировой культуре 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 



 

 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции 

и опорой на литературно-критические статьи. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. 

Составлять сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать 

своѐ досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

1.10 Н.С. Лесков. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору) 

2 Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум» и др. 

Основные этапы жизни и творчества Н.С. 

Лескова. Художественный мир 

произведений писателя. 

Изображение этапов духовного пути 

личности в произведениях Н.С. Лескова. 

Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 



 

 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции. 

Выявлять особенности системы образов, 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 



 

 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

1.11 А.П. Чехов. Рассказы (не 

менее трѐх по выбору). 

Комедия «Вишнѐвый сад» 

8 А.П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре» и 

др. 

Основные этапы жизни и творчества А.П. 

Чехова. Новаторство прозы писателя. 

Многообразие философско-

психологической проблематики в рассказах 

А.П. Чехова. 

Комедия «Вишнѐвый сад». История 

создания, жанровые особенности пьесы. 

Смысл названия. Проблематика 

произведения. Особенности конфликта и 

системы образов. Разрушение «дворянского 

гнезда». Раневская и Гаев как герои 

уходящего в прошлое усадебного быта. 

Настоящее и будущее в комедии 

«Вишневый сад»: образы Лопахина, Пети и 

Ани. 

Художественное мастерство, новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для отечественной и 

мировой литературы и театра 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором, понимать ключевые 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту, участвовать в коллективном диалоге, 

дискуссии, работать в паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Характеризовать жанр, тематику, проблематику, 

идеи, сюжет, композицию, анализировать 

ключевые эпизоды с учѐтом авторской позиции. 

Выявлять особенности системы образов, 



 

 

составлять характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

Соотносить принципы изображения 

действительности в произведении с 

реалистическим методом. Сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и мировой 

литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.), писать рецензии, отзывы, 

аннотации. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 64   

Раздел 2. Литература народов России 

2.1 Стихотворения (не менее 

одного по выбору). 

Например, Г. Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

1 Стихотворения (не менее одного по 

выбору). 

Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и др. 

Страницы жизни поэта (по выбору) и 

особенности его лирики 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника. 

Подбирать и обобщать материал о жизни и 

творчестве поэта с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 

созданную автором в лирическом произведении. 

Составлять лексические и историко- культурные 



 

 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Анализировать лирическое произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико-литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с лирическими 

произведениями русской, мировой и других 

национальных литератур на основе диалога 

культур. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать отзывы, аннотации, рецензии и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 1   

Раздел 3. Зарубежная литература 

3.1 Зарубежная проза второй 

половины XIX века (не 

менее одного произведения 

по выбору) 

2 Зарубежная проза второй половины XIX 

века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. 

Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды»; 

Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. Жизнь и 

творчество писателя. История создания, 

сюжет и композиция произведения 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материал о жизни и 

творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и интернет- ресурсов. 

Осмысливать художественную картину жизни, 3.2 Зарубежная поэзия второй 1 Зарубежная поэзия второй половины XIX 



 

 

половины XIX века (не 

менее двух стихотворений 

одного из поэтов по 

выбору) 

века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера и др. Страницы жизни поэта, 

особенности его лирики 

созданную автором в произведении, понимать 

ключевые проблемы и выражать своѐ отношение 

к ним. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии, используя словари. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо-жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с использованием 

теоретико- литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы и их 

интерпретациями 

в различных видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать отзывы, 

аннотации, рецензии и редактировать 

собственные работы. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать 

своѐ досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

3.3 Зарубежная драматургия 

второй половины XIX века 

(не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, пьеса Г.Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

1 Зарубежная драматургия второй половины 

XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьеса Г. Ибсена 

«Кукольный дом» и др. Жизнь и творчество 

драматурга. История создания, сюжет и 

конфликт в произведении 

 Итого по разделу 4   

 Развитие речи 10   

 Внеклассное чтение 2   

 Итоговые контрольные 

работы 

4   



 

 

 Подготовка и защита 

проектов 

4   

 Резервное время 8   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ
1
 

102   

1
 Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаѐтся общее количество часов на весь год. 

Восемь резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на дополнительное включение в 

тематическое планирование авторов или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, 

тематический контроль, консультирование по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе. 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Литература конца XIX – начала ХХ века 

1.1 А.И. Куприн. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору) 

2 А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» 

и др. 

Основные этапы жизни и творчества А.И. 

Куприна. 

Проблематика рассказов писателя. 

Художественное мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Определять сюжет, героев, идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

ключевые проблемы и своѐ отношение к ним, 

художественные средства изображения. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 



 

 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо- жанровой принадлежности в 

единстве формы и содержания с учѐтом 

авторской позиции и использованием теоретико- 

литературных терминов и понятий. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, осуществлять программу 

самостоятельного чтения. 

Писать сочинение, рецензию, отзыв, аннотацию. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

Разрабатывать индивидуальный/коллективный 

учебный проект 

1.2 Л.Н. Андреев. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору) 

2 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

Основные этапы жизни и творчества Л.Н. 

Андреева. 

На перепутьях реализма и модернизма. 

Проблематика произведения. Трагическое 

мироощущение автора 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования), 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 



 

 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе, аргументированно высказывать 

свою точку зрения. 

Определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Анализировать литературное произведение с 

использованием теоретико-литературных 

терминов и понятий. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

1.3 М. Горький. Рассказы (один 

по выбору). 

Пьеса «На дне» 

5 М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. 

Основные этапы жизни и творчества М. 

Горького. 

Романтический пафос и суровая правда 

рассказов писателя. Пьеса «На дне». 

Социально-философская драма «На дне». 

История создания, смысл названия 

произведения. Тематика, проблематика, 

система образов драмы. 

«Три правды» в пьесе «На дне» и их 

трагическое столкновение. Новаторство 

Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе. 

Анализировать произведение с учѐтом его родо-

жанровой принадлежности в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий. Развѐрнуто 

отвечать на вопросы (устно или письменно, с 

использованием цитирования), самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения, 

участвовать в коллективном диалоге, дискуссии, 

работать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. 



 

 

Определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учѐтом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, оптимально 

использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем 

1.4 Стихотворения поэтов 

Серебряного века (не менее 

двух стихотворений одного 

поэта по выбору) 

2 Стихотворения поэтов Серебряного века (не 

менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). 

Например, cтихотворения К.Д. Бальмонта, 

М.А. Волошина, Н.С. Гумилѐва и др. 

Серебряный век русской литературы. 

Эстетические программы модернистских 

объединений. 

Художественный мир поэта. Основные 

темы и мотивы лирики поэта 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте, определять его роль в истории 

поэзии. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Самостоятельно анализировать его с учѐтом 

историко-культурного контекста и родо-

жанровой специфики. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

понимать ключевые проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним, выявлять изобразительно-

выразительные особенности поэтического 

текста. 



 

 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования). 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 11   

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 И.А. Бунин. Рассказы (два 

по выбору) 

3 И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан- 

Франциско» и др. 

Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Бунина. Темы и мотивы рассказов писателя. 

Тема любви в произведениях И.А. Бунина. 

Образ Родины 

Эмоционально воспринимать 

и выразительно читать литературное 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку 



 

 

зрения. 

Самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. Анализировать произведение в 

единстве формы и содержания; определять его 

родовую и жанровую принадлежность, 

художественные особенности. 

Характеризовать тематику, проблематику, идеи, 

сюжет и композицию эпического произведения. 

Выделять и анализировать ключевые эпизоды с 

учѐтом выражения авторской позиции. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.2 А.А. Блок. Стихотворения 

(не менее трѐх по выбору). 

Поэма «Двенадцать» 

4 А.А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх по 

выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«Река раскинулась. Течѐт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое и 

лиро-эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 



 

 

др. 

Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Блока. Поэт и символизм. 

Разнообразие мотивов лирики. Образ 

Прекрасной Дамы в поэзии. Образ 

«страшного мира» в лирике А.А. Блока. 

Тема Родины. 

Поэма «Двенадцать». Поэт и революция. 

Поэма А.А. Блока «Двенадцать»: история 

создания,многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Герои поэмы 

«Двенадцать», сюжет, композиция, 

многозначность финала. Художественное 

своеобразие языка поэмы 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Анализировать литературное произведение с 

учѐтом его родо- жанровой специфики. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать ключевые проблемы, 

выявлять изобразительно-выразительные 

особенности поэтического текста. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать 

своѐ досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

2.3 В.В. Маяковский. 

Стихотворения (не менее 

4 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «А вы могли 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое и 



 

 

трѐх по выбору). Поэма 

«Облако в штанах» 

бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Основные этапы жизни и творчества В.В. 

Маяковского. Новаторство поэтики 

Маяковского. Лирический герой ранних 

произведений поэта. Поэт и революция. 

Сатира в стихотворениях Маяковского. 

Своеобразие любовной лирики 

Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Художественный 

мир поэмы 

лиро-эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Анализировать поэтическое произведение с 

учѐтом его родо- жанровой специфики. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать ключевые проблемы, 

выявлять изобразительные особенности 

поэтического текста. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 



 

 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.4 С.А. Есенин. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

3 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом 

с голубыми ставнями...» и др. Основные 

этапы жизни и творчества С.А. Есенина. 

Особенности лирики поэта и многообразие 

тематики стихотворений 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Анализировать поэтическое произведение с 

учѐтом его родо- жанровой специфики и 

авторского стиля. Определять идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

понимать его ключевые проблемы, определять 

средства художественной выразительности. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 



 

 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. Самостоятельно планировать 

своѐ досуговое чтение, используя различные 

источники, в том числе ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем 

2.5 О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

2 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не 

менее трѐх по выбору). 

Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 

живѐм, под собою не чуя страны…» и др. 

Страницы жизни и творчества О.Э. 

Мандельштама. Основные мотивы лирики 

поэта, философичность его поэзии 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить еѐ с 

позицией автора и мнениями участников 

дискуссии. 

Анализировать поэтическое произведение с 

учѐтом его родо- жанровой специфики и 



 

 

авторского стиля. Самостоятельно определять 

идейно- эмоциональное содержание, 

проблематику произведения. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.6 М.И. Цветаева. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

2 М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Идѐшь, на 

меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплѐте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. Страницы жизни и 

творчества М.И. Цветаевой. 

Многообразие тематики и проблематики в 

лирике поэта 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое и 

лиро-эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 



 

 

лирического произведения, понимать его 

ключевые проблемы. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.7 А.А. Ахматова. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). 

Поэма «Реквием» 

4 А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например,«Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и др. 

Основные этапы жизни и творчества А.А. 

Ахматовой. Многообразие таматики 

лирики. Любовь как всепоглощающее 

чувство в лирике поэта. Гражданский пафос, 

тема Родины и судьбы в творчестве поэта. 

Поэма «Реквием». История создания поэмы 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое и 

лиро-эпическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии на основе справочной литературы 

и интернет- ресурсов. 



 

 

А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. 

Смысл названия. Широта эпического 

обобщения в поэме «Реквием». 

Художественное своеобразие произведения 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые 

проблемы, смысл названия. 

Выявлять особенности построения стиха, 

поэтического почерка поэта. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.8 Н.А. Островский. Роман 

«Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 

2 Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы). 

Страницы жизни и творчества 

Н.А. Островского. История создания, 

идейно-художественное своеобразие романа 

«Как закалялась сталь». Образ Павки 

Корчагина как символ мужества, героизма и 

силы духа 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 



 

 

интернет- ресурсов. 

Отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии, 

аргументированно высказывать свою точку 

зрения. 

Самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Анализировать произведение в единстве формы 

и содержания; определять его родовую и 

жанровую принадлежность. Характеризовать 

тематику, проблематику, идеи, сюжет и 

композицию произведения. 

Выделять и анализировать ключевые эпизоды с 

учѐтом выражения авторской позиции. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Сопоставлять текст с его 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Писать рецензии, отзывы, аннотации. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.9 М.А. Шолохов. Роман- 

эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 

4 М.А. Шолохов. Роман- эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы). 

Основные этапы жизни и творчества М.А. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 



 

 

Шолохова. История создания шолоховского 

эпоса. Особенности жанра. Роман-эпопея 

«Тихий Дон». Система образов. Тема семьи. 

Нравственные ценности казачества. 

Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские 

судьбы в романе «Тихий Дон». Роль 

пейзажа в произведении. 

Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. 

Шолохова 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о писателе, составлять план (тезисы) 

статьи. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы (устно или 

письменно, с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту произведения, участвовать в 

коллективном диалоге, дискуссии, работать в 

паре и в группе. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии на основе справочной литературы 

и интернет- ресурсов. 

Анализировать художественный текст, 

характеризовать сюжет и героев произведения, 

его идейно- эмоциональное содержание. 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, в 

том числе творческого характера. Писать 

сочинение-рассуждение, рецензию, отзыв. 

Редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно 

работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Разрабатывать индивидуальный/ коллективный 

учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.10 М.А. Булгаков. Романы 

(один роман по выбору) 

4 М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). 

Основные этапы жизни и творчества М.А. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 



 

 

Булгакова. История создания произведения. 

Своеобразие жанра и композиции 

произведения. 

Многомерность исторического 

пространства. Система образов. Эпическая 

широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Смысл 

финала 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о нѐм, а также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии,  аргументированно высказывать 

свою точку зрения, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями 

участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте, учитывать 

родо-жанровую принадлежность, 

характеризовать сюжет и героев произведения, 

проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, своеобразие композиции и языка 

произведения. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

2.11 А.П. Платонов. Рассказы и 

повести (одно произведение 

по выбору) 

2 А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 



 

 

«Возвращение» и др. Картины жизни и 

творчества А.П. Платонова. 

Утопические идеи произведений писателя. 

Особый тип платоновского героя. Высокий 

пафос и острая сатира произведений 

Платонова. Самобытность языка и стиля 

писателя 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание, 

особенности языка и стиля писателя. 

Составлять устный или письменный  

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 



 

 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.12 А.Т. Твардовский. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

3 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти 

матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

Страницы жизни и творчества А.Т. 

Твардовского. Тематика и проблематика 

произведений автора. 

Основные мотивы лирики Твардовского. 

Поэт и время. Тема Великой Отечественной 

войны. Тема памяти. Доверительность и 

исповедальность лирической интонации 

Твардовского 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений, понимать их ключевые 

проблемы, выявлять изобразительно-

выразительные особенности. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 



 

 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.13 Проза о Великой 

Отечественной войне (по 

одному произведению не 

менее чем трѐх писателей 

по выбору) 

3 Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трѐх 

писателей по выбору). Например, В.П. 

Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; 

Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была война»; 

К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; 

В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и др. Тема Великой 

Отечественной войны в прозе (обзор). 

Человек на войне. Историческая правда 

художественных произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Своеобразие «лейтенантской» прозы. 

Героизм и мужество защитников Отечества. 

Традиции реалистической прозы о войне в 

русской литературе 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание. 

Осмысливать своеобразие языка писателя. 

Сопоставлять прозаические произведения, их 

фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 
2.14 А.А. Фадеев. Роман 

«Молодая гвардия» 

2 А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

Страницы жизни и творчества А.А. 



 

 

Фадеева. История создания романа 

«Молодая гвардия». 

Жизненная правда и художественный 

вымысел. Система образов в романе 

«Молодая гвардия». Героизм и мужество 

молодогвардейцев 

межтекстовых связей), образы персонажей. 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию. 

Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными 

2.15 В.О. Богомолов. Роман «В 

августе сорок четвертого» 

1 В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок 

четвертого». Мужество и героизм 

защитников Родины 

2.16 Поэзия о Великой 

Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору) 

2 Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). 

Например, Ю.В. Друниной, М.В. 

Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, 

Б.А. Слуцкого и др. 

Страницы жизни и творчества поэтов. 

Проблема исторической памяти в 

лирических произведениях о Великой 

Отечественной войне 

2.17 Драматургия о Великой 

Отечественной войне. 

Пьесы (одно произведение 

по выбору) 

1 Драматургия о Великой Отечественной 

войне. 

Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и др. 

Художественное своеобразие и сценическое 

воплощение драматических произведений 

2.18 Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

3 Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти…», 

«Снег идѐт», «Любить иных – тяжѐлый 

крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать (в том числе наизусть) лирическое 

произведение, выражать личностное отношение 

к нему. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи о поэте. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 



 

 

Основные этапы и жизни и творчества Б.Л. 

Пастернака. Тематика и проблематика 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии. 

Любовная лирика Б.Л. Пастернака. 

Тема человека и природы. Философская 

глубина лирики Пастернака 

также об истории создания стихотворений с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений, понимать их ключевые 

проблемы. Выявлять особенности построения 

стиха, поэтического стиля автора. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.19 А.И. Солженицын. 

Произведения «Один день 

Ивана Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

2 А.И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, правда 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 



 

 

(фрагменты книги по 

выбору) 

под камнем»). Основные этапы жизни и 

творчестваА.И. Солженицына. 

Автобиографизм прозы писателя. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. 

Рассказ Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича», творческая судьба 

произведения. Человек и история страны 

в контексте трагической эпохи в книге 

писателя «Архипелаг ГУЛАГ» 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы 

о писателе, а также об истории создания 

произведения с использованием справочной 

литературы и интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Работать со словарями и справочной 

литературой. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать текст в историко- культурном 

контексте с учѐтом родо- жанровой 

принадлежности, подтверждая своѐ мнение 

цитатами. 

Характеризовать сюжет, героев произведения, 

его проблематику и идейно-эмоциональное 

содержание, особенности языка и стиля 

писателя. Сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей. 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение/рассуждение, рецензию, 

готовить доклады и рефераты, редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 

высказывания. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, в том 



 

 

числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.20 В.М. Шукшин. Рассказы (не 

менее двух по выбору) 

2 В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

Страницы жизни и творчества В.М. 

Шукшина. Своеобразие прозы писателя. 

Нравственные искания героев рассказов 

В.М. Шукшина. Своеобразие 

«чудаковатых» персонажей 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать произведение в историко- 

культурном контексте, определять родо- 

жанровую принадлежность, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно- эмоциональное содержание, язык и 

стиль писателя. 

Сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учѐтом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей. 



 

 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. Самостоятельно 

работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

2.21 В.Г. Распутин. Рассказы и 

повести (не менее одного 

произведения по выбору) 

2 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матѐрой» и 

др. Страницы жизни и творчества В.Г. 

Распутина. Изображение патриархальной 

русской деревни. Тема памяти и 

преемственности поколений. 

Взаимосвязь нравственных и экологических 

проблем в произведениях В.Г. Распутина 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание. 



 

 

Осмысливать своеобразие языка писателя. 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию. 

Владеть умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные 

высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Самостоятельно 

планировать своѐ досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

2.22 Н.М. Рубцов. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

2 Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). 

Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», 

«Привет, Россия…», «Русский огонѐк», «Я 

буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. Страницы жизни и 

творчества Н.М. Рубцова. Тема Родины в 

лирике поэта. Задушевность 

и музыкальность поэтического слова 

Рубцова 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать поэтическое произведение, в том числе 

наизусть, выражать личностное отношение к 

нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые 

проблемы, выявлять изобразительно-



 

 

выразительные особенности поэтического 

текста. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Самостоятельно 

планировать своѐ досуговое чтение, используя 

различные источники, в том числе ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем 

2.23 И.А. Бродский. 

Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору) 

3 И.А. Бродский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…» и 

др. 

Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Бродского. Основные темы лирических 

произведений поэта. 

Тема памяти. Философские мотивы в 

лирике Бродского. Своеобразие 

поэтического мышления и языка поэта 

Бродского 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать поэтическое произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, выявлять основное содержание и 

проблемы, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

произведения, понимать его ключевые 

проблемы, выявлять изобразительно- 



 

 

выразительные особенности поэтического 

текста. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 60   

Раздел 3. Проза второй половины XX – начала XXI века 

3.1 Проза второй половины XX 

– начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы 

(по одному произведению 

не менее чем двух 

прозаиков по выбору) 

3 Проза второй половины XX – начала XXI 

века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков 

по выбору). Например, Ф.А. Абрамов 

(повесть «Пелагея»); Ч.Т. Айтматов 

(повесть «Белый пароход»); В.П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царь-рыба» 

(фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На 

родине», «Бобришный угор»); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах «Сандро из 

Чегема» (фрагменты); Ю.П. Казаков 

(рассказы «Северный дневник», 

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из 

сборника «Собаки и другие люди»); А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие (повесть «Понедельник 

начинается в субботу»); Ю.В. Трифонов 

(повесть «Обмен») и другие. 

Страницы жизни и творчества писателя. 

Проблематика произведений. Нравственные 

искания героев произведений писателей 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение, выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя  и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 



 

 

второй половины ХХ – начала ХХI века. 

Разнообразие повествовательных форм в 

изображении жизни современного общества 

идейно-эмоциональное содержание, своеобразие 

языка произведения. 

Сопоставлять произведения, их сюжеты и 

фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, темы, 

проблемы, жанры, художественные приѐмы, 

особенности языка. 

Уметь самостоятельно сравнивать произведения 

с их интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 3   

Раздел 4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века 

4.1 Поэзия второй половины 

XX – начала XXI века. 

Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору) 

2 Поэзия второй половины XX – начала XXI 

века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по 

выбору). 

Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать поэтическое произведение (в том числе 

наизусть), выражать личностное отношение к 

нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 



 

 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Страницы жизни и творчества поэта. 

Тематика и проблематика лирики поэта. 

Художественные приемы и особенности 

поэтического языка автора 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи учебника. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

дискуссии, аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Определять идейно-эмоциональное содержание 

лирического произведения, понимать его 

ключевые проблемы, выявлять изобразительно-

выразительные особенности поэтического 

текста. 

Сопоставлять произведения (с учѐтом 

внутритекстовых и межтекстовых связей): темы, 

проблемы, художественные приѐмы, 

особенности языка. Самостоятельно работать с 

разными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 Итого по разделу 2   

Раздел 5. Драматургия второй половины XX – начала XXI века 

5.1 Драматургия второй 

половины ХХ – начала XXI 

века. Пьесы (произведение 

1 Драматургия второй половины XX – начала 

XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать драматическое произведение (в том числе 

по ролям), выражать личностное отношение к 



 

 

одного из драматургов 

по выбору) 

Арбузов «Иркутская история»; А.В. 

Вампилов «Старший сын» и других. 

Особенности драматургии второй половины 

ХХ – начала ХХI века. Основные темы и 

проблемы 

нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи учебника, составлять план (тезисы) 

статьи. 

Подбирать и обобщать материалы о драматурге, 

а также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте, выявлять 

жанровую специфику драматического 

произведения, характеризовать сюжет и героев 

произведения, конфликт, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание. 

Самостоятельно сравнивать произведения с их 

интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.). 

Составлять устный или письменный 

монологический ответ на выбранную тему, 

писать сочинение-рассуждение, рецензию, 

редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания. 

Самостоятельно работать с разными 



 

 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

 Итого по разделу 1   

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 Рассказы, повести, 

стихотворения (не менее 

одного произведения по 

выбору) 

2 Рассказы, повести, стихотворения (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; 

повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Страницы жизни и творчества писателя. 

Художественное произведение в историко- 

культурном контексте. 

Страницы жизни и творчества поэта. 

Лирический герой в современном мире 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение, выражать личностное 

отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи учебника, составлять план (тезисы) 

статьи. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет-ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 

коллективном диалоге, работать в паре и в 

группе, аргументированно высказывать свою 

точку зрения, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников 

дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 



 

 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание. 

Определять особенности языка переводной 

литературы. Сопоставлять произведения 

русской литературы и литератур народов России 

и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/коллективный учебный проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронныхбиблиотечных систем 

 Итого по разделу 2   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Зарубежная проза XX века 

(одно произведение по 

выбору) 

2 Зарубежная проза XX века (одно 

произведение по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту»; Э.М. Ремарка «Три 

товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

Страницы жизни и творчества писателя. 

Творческая история произведения. 

Проблематика и сюжет произведения. 

Специфика жанра и композиции. Система 

образов 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (прозаическое, 

поэтическое, драматическое), выражать 

личностное отношение к нему. 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника, составлять их планы и тезисы. 

Выявлять основное содержание и проблемы 

статьи учебника, составлять план (тезисы) 

статьи. 

Подбирать и обобщать материалы о писателе, а 

также об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

интернет- ресурсов. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. 

Развѐрнуто отвечать на вопросы и участвовать в 



 

 

коллективном диалоге, 

7.2 Зарубежная поэзия XX века 

(не менее двух 

стихотворений одного из 

поэтов по выбору) 

1 Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного  из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т.С. Элиота и др. 

Общий обзор европейской поэзии XX века. 

Основные направления. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора 

работать в паре и в группе, аргументированно 

высказывать свою точку зрения, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и 

позициями участников дискуссии. 

Анализировать художественное произведение в 

историко-культурном контексте с учѐтом родо-

жанровой принадлежности, характеризовать 

сюжет и героев произведения, проблематику и 

идейно-эмоциональное содержание. 

Определять особенности языка переводной 

литературы. 

Сопоставлять произведения русской и 

зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других 

видах искусств. 

Самостоятельно работать с разными 

информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве. Разрабатывать 

индивидуальный/ коллективный учебный 

проект. 

Самостоятельно планировать своѐ досуговое 

чтение, используя различные источники, в том 

числе ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем 

7.3 Зарубежная драматургия 

XX века (одно 

произведение по выбору) 

1 Зарубежная драматургия XX века (одно 

произведение по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж 

и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 

О. Уайльда «Идеальный муж»; 

Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и других. Общий обзор 

зарубежной драматургии ХХ века. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей 

 Итого по разделу 4   

 Развитие речи 7   

 Внеклассное чтение 2   

 Итоговые контрольные 

работы 

4   

 Подготовка и защита 

проектов 

4   

 Резервное время 2   
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1
 Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаѐтся общее количество часов на весь год. Пять 

резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на дополнительное включение в тематическое 

планирование авторов или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, тематический 

контроль, консультирование по разработке учебных проектов и подготовке к ЕГЭ по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

географии, география) включает пояснительную записку, содержание  обучения,  

планируемые  результаты  освоения  программы по географии, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе  воспитания,  и  подлежит  

непосредственному  применению при реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даѐт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса, даѐт распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников. 

Программа по географии даѐт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для решения 

жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 

многополярного  мира,  глобализации  мирового  развития,  фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном 

мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чѐтко представить географические реалии происходящих в 

современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально- экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитание  экологической  культуры  на  основе  приобретения  знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 



 

 

уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 

общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

География как наука 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, геоинформационные системы. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, еѐ 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, еѐ изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного 

с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения 

(исследования)». 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География  лесных  ресурсов,  

лесной  фонд  мира.  Обезлесение,  его причины  и  распространение.  Роль  природных  

ресурсов  Мирового  океана (энергетических,  биологических,  минеральных)  в  жизни  

человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. 



 

 

Практические  работы  «Оценка  природно-ресурсного  капитала  одной из  стран  (по  

выбору)  по  источникам  географической  информации», «Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение России и еѐ специфика как евразийского и 

приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное 

устройство. 

Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

еѐ изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально- экономического развития 

(демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и еѐ направления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран и регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально- экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные 

религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География 

культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности  

населения.  Миграции  населения:  причины,  основные  типы и направления. Расселение 

населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов 

мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения 

в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической 

информации». 

Мировое хозяйство 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 

мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 



 

 

специализации. Условия формирования международной специализации стран и 

роль  географических факторов в еѐ формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и еѐ 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля. 

Топливно-энергетический  комплекс  мира:  основные  этапы  развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортѐры и импортѐры нефти, природного газа и угля. Организация стран-

экспортѐров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, 

«сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еѐ географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием возобновляемых 

источников энергии. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России как крупнейшего  

поставщика  топливно-энергетических  и  сырьевых  ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортѐры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте чѐрных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортѐры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие 

страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной

 промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на 

окружающую среду. 

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объѐмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из 

главных экспортѐров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортѐры и 

импортѐры продовольствия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта  в  современном  мире.  Основные  международные  магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

11 КЛАСС 



 

 

Регионы и страны мира 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная 

Европа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и 

Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты 

и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы 

(на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии 

(Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая  работа  «Сравнение  международной  промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США, Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая  

характеристика. Особенности природно-ресурсного  капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Последствия колониализма в экономике Африки. Экономические и 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, 

Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения  населения и развити 

хозяйства. Экономико-географическое положение,  природно-ресурсный капитал. 

Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. 

Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. Россия на геополитической, геоэкономической и 

геодемографической карте мира. Роль и место России в мировой политике, экономике, 

человеческом потенциале. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых геоэкономических и геополитических условиях». 

Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 



 

 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема

 глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и  почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ГЕОГРАФИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения географии 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 и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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; 

ценностное  отношение  к  государственным  символам,  историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



 

 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, 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; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук 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 для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе; 

6) физического  воспитания,   формирования  культуры  здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, 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; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 



 

 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учѐтом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных   методов   познания   

природных,   социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; формулировать  

собственные  задачи  в  образовательной  деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания 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. 

Работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,  и  

поиска  путей  их  решения,  для  анализа,  систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учѐтом 

еѐ назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 



 

 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе и геоинформационных систем) при 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 информации, обеспечения 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; оценивать риски и своевременно принимать 

решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации,  выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Эмоциональный интеллект: 

самосознание, включающее способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 



 

 

внутренняя мотивация, включающая стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатия, включающая способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальные навыки, включающие способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Умения принятия себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и своѐ поведение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая 

наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: 

выбирать  и  использовать  источники  географической  информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров   по   производству   

основных   видов   промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, 

в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объѐмы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного 

производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников 

географической информации,  сравнения  структуры  экономики  аграрных,  индустриальных 

и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, 

земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической 

информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по   особенностям   

географического   положения,   форме   правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; 



 

 

устанавливать    взаимосвязи    между    социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и  изменением  уровня  

Мирового  океана,  хозяйственной  деятельностью и возможными изменениями в 

размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелѐная энергетика», органическое  сельское  хозяйство,  глобализация  мировой  

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической  информации  для  получения  новых  знаний  о  природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и   

другим   источникам   географической   информации   качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную и  противоречивую  

географическую  информацию  для  решения  учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: 



 

 

находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания  парниковых  газов  в  

атмосфере  и  меры,  предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана, в объѐмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, 

еѐ участия в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: 

выбирать  и  использовать  источники  географической  информации для  определения  

положения  и  взаиморасположения  регионов  и  стран в пространстве; 

описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов  и  стран в  пространстве,  

особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 



 

 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать  знания  об  основных  географических  закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-

экономического развития, специализации различных стран и по их месту в международном 

географическом разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов 

мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать    взаимосвязи    между    социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно- ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

Зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство; 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями в результате воздействия 

природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической  

информации  для  получения  новых  знаний  о  природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), 

соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и   другим   

источникам   географической   информации   качественные и количественные показатели, 



 

 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы  международной  хозяйственной  

специализации  отдельных  стран с использованием источников географической 

информации; 

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: 

находить,  отбирать,  систематизировать  информацию,  необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность  умений  применять  географические  знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- 

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 

роль географических факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших социально-экономических и   геоэкологических   процессов;   

изученные   социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных 

странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально- экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. География как наука 

1.1 Традиционные и новые 

методы в географии. 

Географические прогнозы 

1 Традиционные и новые методы исследований 

в географических науках, их использование в 

разных сферах  еловеческой 

деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники 

географической информации, 

геоинформационные системы. 

Географические прогнозы как результат 

географических исследований 

Различать традиционные и новые методы 

исследований в географических науках. 

Приводить примеры использования методов 

географических исследований в разных 

сферах человеческой деятельности. 

Приводить примеры использования ГИС в 

повседневной деятельности. 

Выделять и формулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами 

географии. 

Использовать источники географической 

информации, в том числе ГИС, для выявления 

аргументов, подтверждающих или 

опровергающих одну и ту же идею, в том 

числе при анализе различных географических 

прогнозов 

1.2 Географическая культура 1 Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое 

мышление, язык географии. 

Их значимость для представителей разных 

профессий 

Называть элементы географической 

культуры. 

Сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство  озиций, задавать 

вопросы по существу бсуждаемой темы, в том 

числе при обсуждении значимости 

географической культуры для представителей 

разных профессий в ходе дискуссии 

 Итого по разделу 2   



 

 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

2.1 Географическая среда 1 Географическая среда как геосистема; 

факторы, еѐ формирующие и изменяющие. 

Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, еѐ изменение во 

времени. Географическая и окружающая 

среда 

Приводить примеры изменений геосистем в 

результате природных и антропогенных 

воздействий в регионах и странах, на 

планетарном уровне. 

Выбирать и использовать различные  

сточники географической информации, 

необходимые для изучения геосистем и 

поиска путей решения проблем. 

Развѐрнуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

Различать географическую и окружающую 

среду. 

Задавать вопросы по существу при 

обсуждении проблемы адаптации человека к 

различным природным условиям в разные 

исторические эпохи, в том числе к 

современным климатическим изменениям. 

Интегрировать знания школьных курсов 

географии, истории, физики, химии, 

биологии. Расширять рамки учебного 

предмета на основе личных предпочтений при 

выполнении учебного проекта, связанного с 

темой 

2.2 Естественный и 

антропогенный ландшафты 

1 Естественный и антропогенный ландшафты. 

Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с 

использованием источников географической 

информации 

Выявлять и характеризовать существенные 

признаки естественного и антропогенного 

ландшафта. 

Устанавливать существенный признак их 

классификации (при выполнении 

практической работы). 

Оценивать соответствие результатов целям 

2.3 Проблемы взаимодействия 

человека и природы 

2 Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового 

Использовать географические знания для 

формулирования выводов и заключений об 



 

 

океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия 

устойчивого развития. 

Цели устойчивого развития 

и роль географических наук в их достижении. 

Особо охраняемые природные территории как 

один из объектов целей устойчивого развития. 

Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными 

изменениями климата и (или) загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации 

результатов наблюдения (исследования) 

опасных природных явлениях, климатических 

изменениях, повышении уровня Мирового 

океана, загрязнении окружающей среды, 

возможности человечества противостоять им 

на основе интерпретации информации из 

источников географической информации. 

Устанавливать взаимосвязи между развитием 

науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им. 

Описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия 

в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня 

Мирового океана и его загрязнения, в объѐмах 

выбросов парниковых газов в разных регионах 

мира. 

Оценивать изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, 

изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для 

уменьшения их выбросов. 

Формулировать и (или) обосновывать выводы 

о различиях в возможностях стран с разным 

уровнем социально-экономического развития. 

Участвовать в достижении целей устойчивого 

развития, связанных с экологией и 

глобальными вызовами, применять достижения 

современных технологий для решения 

экологических и глобальных проблем. 

Выбирать и использовать различные источники 

географической информации для выявления 

аргументов, подтверждающих или 



 

 

опровергающих одну и ту же идею о 

климатических изменениях, повышении уровня 

Мирового океана, загрязнении окружающей 

среды и причинах, их вызывающих. 

Называть цели устойчивого развития. 

Определять критерии выделения особо 

охраняемых природных территорий, объектов 

Всемирного природного и культурного 

наследия и целей устойчивого развития. 

Разрабатывать содержание социального 

плаката/научно-популярной статьи, 

посвящѐнного экологической тематике (по 

выбору обучающегося – загрязнение 

окружающей среды, цели устойчивого 

развития). 

Выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

Интегрировать знания школьных курсов 

географии, истории, физики, химии, биологии. 

Определять цели и задачи проведения учебных 

наблюдений/исследований опасных природных 

явлений. 

Выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения (исследования) (при выполнении 

практической работы) (обобщения и выводы по 

результатам проведѐнных наблюдений/ 

исследований целесообразны при изучении 

темы «Глобальные проблемы человечества»). 

Переносить знания в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности. 

Самостоятельно составлять план решения 



 

 

проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений. 

Оценивать соответствие результатов целям 

2.4 Природные ресурсы и 

их виды 

2 Особенности размещения природных 

ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, 

крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. 

Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными 

и другими полезными ископаемыми. 

Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. 

География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. 

Обезлесение, его причины и 

распространение. 

Роль природных ресурсов Мирового океана 

(энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. 

Практические работы: 

1. Оценка природно- ресурсного капитала 

одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности 

стран отдельными видами 

природных ресурсов 

Описывать положение крупных 

месторождений полезных ископаемых в 

мире. Приводить примеры стран-лидеров по 

запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов. 

Оценивать природно-ресурсный капитал 

одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

Сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и 

другие источники географической 

информации (в том числе при выполнении 

практической работы 1). 

Сравнивать регионы и страны по 

обеспеченности земельными, лесными, 

водными ресурсами на основе использования 

разных источников информации, в том числе 

картографических (при выполнении 

практической работы 2). 

Самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления и визуализации 

информации с учѐтом еѐ назначения (тексты, 

картосхемы, диаграммы и т. д.). 

Находить географическую информацию, 

необходимую для определения перспектив 

использования гидроэнергоресурсов Земли, 

ресурсов Мирового океана, причин 

обезлесения. 

Анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать их 



 

 

достоверность. 

Вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям 

 Итого по разделу 6   

Раздел 3. Современная политическая карта 

3.1 Политическая география 

и геополитика 

1 Теоретические основы геополитики как 

науки. 

Политическая география и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, на 

ней происходящие. Новая многополярная 

модель политического мироустройства, 

очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение. 

Специфика России как евразийского и 

приарктического государства 

Различать понятия «политическая география» 

и «геополитика»; применять понятия 

«политическая карта», «страна», 

«государство», «политико-географическое 

положение» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач. Выявлять 

на основе различных источников 

информации и характеризовать тенденции 

изменения политической карты мира. 

Описывать новую многополярную модель 

политического мироустройства; приводить 

примеры очагов геополитических 

конфликтов. 

Характеризовать специфику политико- 

географического положения России как 

евразийского и приарктического государства 

с использованием информации из различных 

источников. 

Интегрировать знания школьных курсов 

географии, истории и обществознания при 

изучении вопросов изменений на 

политической карте мира 

3.2 Классификация 

и типология стран 

мира 

2 Основные типы стран: критерии их 

выделения. 

Формы правления государств мира, 

унитарное и федеративное государственное 

устройство 

Приводить примеры и показывать на карте 

наиболее крупные страны по численности 

населения и площади территории, страны, 

отличающиеся особенностями 

географического положения, страны с 

различными формами правления и типами 



 

 

государственного устройства. 

Называть основные критерии типологии стран 

мира по уровню социально-экономического 

развития. 

Выделять основные признаки развитых, 

развивающихся стран, стран с переходной 

экономикой. 

Применять понятия «монархия», 

«республика», «унитарное государство», 

«федеративное государство» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, 

формам правления и государственного 

устройства; проявлять широкую эрудицию 

при проведении классификаций и типологии 

стран мира 

 Итого по разделу 3   

Раздел 4. Население мира 

4.1 Численность 

и воспроизводство 

населения 

2 Численность населения мира и динамика еѐ 

изменения. 

Теория демографического перехода. 

Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития 

(демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения). 

Демографическая политика и еѐ направления 

в странах различных типов воспроизводства 

населения.  

Практические работы: 

1. Определение и сравнение темпов роста 

Называть страны-лидеры по численности 

населения. 

Объяснять особенности динамики 

численности населения мира. 

Определять и сравнивать по статистическим 

данным темпы роста населения в крупных 

странах и регионах мира (при выполнении 

практической работы 1). 

Применять понятия «воспроизводство 

населения», «демографический взрыв», 

«демографический кризис», «старение 

населения», «демографическая политика», 

«демографический переход» для решения 



 

 

населения крупных по численности 

населения стран и регионов мира (форма 

фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической 

политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Классифицировать страны по типам 

воспроизводства населения; сравнивать 

показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста в странах различных 

типов воспроизводства населения, используя 

источники географической информации. 

Различать географические процессы и 

явления: демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни. 

Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных задач с 

соблюдением норм информационной 

безопасности при изучении динамики 

численности и особенностей воспроизводства 

населения мира. 

Объяснять особенности демографической 

политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения (при выполнении 

практической работы 2). 

Представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы) информацию о численности 

населения, еѐ динамике в мире и регионах. 

Выбирать оптимальную форму 

представления и визуализации информации с 

учѐтом еѐ назначения в ходе выполнения 

практических работ. 

Давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям в ходе 



 

 

выполнения практических работ 

4.2 Состав и структура 

населения 

2 Возрастной и половой состав населения 

мира. Структура занятости населения в 

странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи 

и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировыеи 

национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и 

глобализация. 

География культуры в системе 

географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи 

цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: 

1. Сравнение половой и возрастной 

структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной 

структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников 

географической информации 

Применять понятия «состав населения», 

«структура населения», «экономически 

активное население», «народ», «этнос» для 

решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между 

значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой 

продолжительности жизни и возрастной 

структурой населения. 

Определять и объяснять различия 

возрастного и полового состава населения, 

структуры занятости населения в различных 

регионах мира на основе анализа источников 

географической информации. 

Сравнивать половую и возрастную структуру 

в странах различных типов воспроизводства 

населения на основе анализа половозрастных 

пирамид (при выполнении практической 

работы 1). 

Выбирать и использовать различные 

источники географической информации, 

необходимые для изучения этнического и 

религиозного состава населения. 

Описывать и показывать на карте ареалы 

размещения крупных народов, языковых 

семей, распространения мировых и 

национальных религий. Прогнозировать 

изменения возрастной структуры населения 

отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической 

информации (при выполнении практической 



 

 

работы 2). 

Разрабатывать план решения географической 

задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов 

при выполнении практических работ. 

Извлекать, анализировать, интерпретировать, 

преобразовывать географическую 

информацию в ходе выполнения 

практических работ 

4.3 Размещение населения 2 Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и 

направления. Расселение населения: типы и 

формы. Понятие об урбанизации, еѐ 

особенности в странах различных социально- 

экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы и 

мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе 

анализа статистических данных 

Применять понятия «плотность населения», 

«расселение населения», «миграции 

населения», «субурбанизация», «ложная 

урбанизация», «мегалополисы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Различать и показывать на карте ареалы 

высокой и низкой плотности населения. 

Различать географические процессы и 

явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию. 

Объяснять влияние факторов, определяющих 

различия в размещении населения различных 

регионов и стран мира. 

Объяснять направление международных 

миграций; оценивать влияние международных 

миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в регионах 

и странах мира с использованием различных 

источников информации. 

Оценивать влияние урбанизации на 

окружающую среду. 

Объяснять различия в темпах, уровнях 



 

 

урбанизации в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития. 

Устанавливать критерии сравнения 

географических объектов, процессов и 

явлений (в том числе при выполнении 

практической работы). 

Распознавать проявления в повседневной 

жизни процессов миграции, урбанизации. 

Распознавать формы расселения 

населения 

4.4 Качество жизни 

населения 

1 Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, 

экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество 

жизни населения. Индекс человеческого 

развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества 

жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников 

географической информации 

Применять понятия «уровень жизни 

населения», «качество жизни населения», 

«индекс человеческого развития» для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

Различать показатели, характеризующие 

уровень жизни населения; объяснять различия 

в уровне и качестве жизни населения в 

регионах и странах. 

Самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности (в том числе при выполнении 

практической работы) 

 Итого по разделу 7   

Раздел 5. Мировое хозяйство 

5.1 Состав и структура 

мирового хозяйства. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

2 Мировое хозяйство: определение и состав. 

Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их 

влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и 

Называть составные элементы мирового 

хозяйства, четыре сектора мирового хозяйства, 

основные формы международных 

экономических отношений и факторы, 

влияющие на их развитие, географические 

факторы международной хозяйственной 



 

 

функциональная структура мирового 

хозяйства. 

Международное географическое разделение 

труда. 

Отрасли международной специализации. 

Условия формирования международной 

специализации стран и роль географических 

факторов в еѐ формировании. 

Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран 

специализации стран. 

Описывать основные этапы развития мирового 

хозяйства. 

Характеризовать отраслевую, 

территориальную и функциональную 

структуру мирового хозяйства. 

Оценивать тенденции развития основных 

отраслей мирового хозяйства и изменения его 

отраслевой и территориальной структуры. 

Сравнивать страны по особенностям 

функциональной структуры их экономики (при 

выполнении практической работы). 

Приводить примеры отраслей международной 

хозяйственной специализации стран. 

Характеризовать роль России в 

международном географическом разделении 

труда. 

Анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных 

видов и форм представления. 

Интегрировать знания из школьных курсов 

географии, истории и обществознания при 

изучении мирового хозяйства 

5.2 Международная 

экономическая 

интеграция 

1 Международная экономическая интеграция. 

Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные 

интеграционные группировки. Глобализация 

мировой экономики и еѐ влияние на 

хозяйство стран разных социально- 

экономических типов. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их 

роль в мировой экономике 

Приводить примеры международной 

экономической интеграции. 

Приводить примеры транснациональных 

корпораций (ТНК) и влияния деятельности 

ТНК на социально-экономическое развитие 

развивающихся стран. 

Распознавать проявления процессов 

международной экономической интеграции и 

глобализации мировой экономики в 

повседневной жизни. 



 

 

Формулировать суждения и выражать свою 

точку зрения по вопросам влияния процессов 

глобализации и деятельности ТНК на 

социально-экономическое развитие 

отдельных стран. 

Формулировать выводы и заключения на 

основе интерпретации информации о 

глобализации мирового хозяйства 

5.3 География главных 

отраслей мирового 

хозяйства. 

Промышленность мира 

6 Географические особенности размещения 

основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. 

Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: 

основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной 

промышленности. 

Крупнейшие страны-производители, 

экспортѐры и импортѐры нефти, природного 

газа и угля. 

Организация стран- экспортѐров нефти. 

Современные тенденции развития отрасли, 

изменяющие еѐ географию, «сланцевая 

революция», «водородная» энергетика, 

«зелѐная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового 

производства электроэнергии и еѐ 

географические особенности. 

Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников 

энергии. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной 

Называть страны-лидеры по производству и 

экспорту основных видов промышленной 

продукции. 

Определять тенденции развития основных 

отраслей промышленности мира с 

использованием различных источников 

географической информации. 

Описывать этапы «энергоперехода» в мировом 

хозяйстве, влияние «сланцевой революции» и 

развития «водородной энергетики» на 

географию мировой энергетики. 

Оценивать влияние изученных отраслей 

промышленности на окружающую среду. 

Представлять в виде диаграмм данные о 

динамике изменения объѐмов и структуры 

производства электроэнергии в мире (при 

выполнении практической работы). Оценивать 

роль России как крупнейшего мирового 

поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки современного этапа 

«энергоперехода». 

Анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных 



 

 

промышленности и различных типов 

электростанций, включая возобновляемые 

источники энергии. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике. Металлургия мира. 

Географические особенности сырьевой базы 

чѐрной и цветной металлургии. Ведущие 

страны-производители и экспортѐры стали, 

меди и алюминия. Современные тенденции 

развития отрасли. 

Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и 

экспорте чѐрных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. 

Ведущие страны-производители и экспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения 

и микроэлектроники. Химическая 

промышленность и лесопромышленный 

комплекс мира. Ведущие страны-

производители и экспортѐры минеральных 

удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители 

древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

Влияние химической и лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о 

динамике изменения объѐмов и структуры 

производства электроэнергии в мире 

видов и форм представления; оценивать 

достоверность географической информации по 

заданным критериям 

5.4 Сельское хозяйство мира 2 Географические различия в обеспеченности 

земельными ресурсами. 

Называть страны-лидеры по производству и 

экспорту основных видов 



 

 

Земельный фонд мира, его структура. 

Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. 

Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль 

России как одного из главных экспортѐров 

зерновых культур. Животноводство. 

Ведущие экспортѐры и импортѐры продукции 

животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: 

географические особенности. Влияние 

сельского хозяйства и отдельных его отраслей 

на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Определение направления грузопотоков 

продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты 

«Основные экспортѐры и импортѐры 

продовольствия» 

сельскохозяйственной продукции, 

крупнейших экспортѐров главных видов 

сельскохозяйственной продукции, основные 

признаки «органического» сельского 

хозяйства (при выполнении практической 

работы). 

Определять с использованием источников 

географической информации тенденции 

развития основных отраслей сельского 

хозяйства мира. 

Оценивать влияние сельского хозяйства 

отраслей на окружающую среду. Находить 

аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической 

информации 

5.5 Сфера нематериального 

производства. 

Мировой транспорт 

3 Роль разных видов транспорта в современном 

мире. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. 

Мировая система научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

Международные экономические отношения: 

основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. 

География международных финансовых 

центров. 

Мировая торговля и туризм 

Определять с использованием источников 

географической информации основные 

международные магистрали и транспортные 

узлы, направления международных 

туристических маршрутов. 

Выявлять и характеризовать существенные 

признаки изменений в международных 

экономических отношениях в новых условиях. 

Поиск методов решения практических 

географических задач. 

Называть главные мировые финансовые 

центры, описывать направление движения 

капитала. 



 

 

Выявлять дефициты географической 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи 

 Итого по разделу 14   
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11 КЛАСС 

№ п/п Наименование 

разделов и тем учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Регионы и страны мира 

1.1 Регионы мира. 

Зарубежная Европа 

6 Многообразие подходов к выделению регионов 

мира. 

Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, 

Латинская Америка, Африка, Австралия и 

Океания. Зарубежная Европа: состав 

(субрегионы Западная Европа, Северная 

Европа, Южная Европа, Восточная Европа), 

общая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-

экономического развития стран различных 

субрегионов Зарубежной Европы с 

использованием источников географической 

информации (по выбору учителя) 

Называть субрегионы Зарубежной Европы. 

Интегрировать знания из школьных курсов 

географии, истории и обществознания при 

изучении культурно-исторических регионов 

мира, а также при изучении вопросов 

геополитики и изменений на политической 

карте мира. 

Давать общую экономико-географическую 

характеристику стран. 

Сравнивать страны различных субрегионов 

Зарубежной Европы по уровню социально-

экономического развития с использованием 

источников географической информации. 

Классифицировать страны Зарубежной Европы 

по особенностям географического положения, 

по занимаемым ими позициям относительно 

России. 

Описывать особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов, 



 

 

положение и взаиморасположение стран на 

карте. 

Оценивать политико-географическое 

положение субрегионов, влияние 

международных миграций на 

демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в отдельных 

странах. 

Оценивать особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства стран. 

Объяснять различия в уровне и качестве 

жизни населения Западной и Восточной 

Европы, направление международных 

миграций в Зарубежной Европе. 

Объяснять особенности демографической 

политики в европейских странах. 

Объяснять особенности отраслевой структуры 

хозяйства стран с использованием источников 

географической информации. 

Прогнозировать изменения возрастной 

структуры населения отдельных стран 

Зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации. 

Выбирать и использовать различные 

источники географической информации, 

необходимые для поиска путей решения 

проблем. 

Обсуждать географические аспекты проблем, 

связанных с ролью региона в системе мировой 

экономики и политики. Аргументированно 

вести диалог, обнаруживать различие и 

сходство позиций, развѐрнуто и логично 

излагать свою точку зрения по 



 

 

географическим аспектам различных вопросов 

1.2 Зарубежная Азия 6 Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-

Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), 

общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности 

экономико-географического положения, 

природно- ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран Зарубежной Азии, 

современные проблемы (на примере Китая, 

Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения 

России со странами Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной 

и сельскохозяйственной специализации Китая 

и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции 

Называть субрегионы Зарубежной Азии. 

Сравнивать страны cубрегионов зарубежной 

Азии по уровню социально-экономического 

развития, специализацию различных стран 

Зарубежной Азии с использованием 

источников географической информации (при 

выполнении практической работы). 

Давать общую экономико-географическую 

характеристику стран. 

Классифицировать страны Зарубежной Азии 

по особенностям географического положения, 

по типам воспроизводства населения, по 

занимаемым ими позициям относительно 

России. 

Описывать положение и взаиморасположение 

стран на карте, особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов и стран (Китая, Индии, Ирана или 

Японии). 

Сравнивать показатели, характеризующие 

демографическую ситуацию изученных стран, 

с использованием источников географической 

информации, в том числе и географических 

карт. 

Определять географические факторы 

международной хозяйственной специализации 

Китая или Индии с использованием источников 

географической информации. 

Объяснять различия в темпах, уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни 

населения в отдельных субрегионах. 

Определять показатели уровня развития 



 

 

хозяйства (объѐмы ВВП, промышленного 

производства и др.) и важнейших отраслей 

хозяйства в Японии. 

Выбирать и использовать источники 

географической информации для 

характеристики субрегионов и стран 

Зарубежной Азии, определять и находить в них 

недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения Зарубежной Азии, 

особенности демографической политики в 

Китае или Индии, различия в темпах, уровнях 

урбанизации, уровне и качестве жизни 

населения в Юго-Западной и Южной Азии. 

Объяснять географические особенности стран 

Зарубежной Азии с разным уровнем 

социально-экономического развития. 

Выбирать оптимальную форму представления 

и визуализации информации о численности 

населения, размещении хозяйства изученных 

стран и субрегионов, их отраслевой структуре, 

географических особенностях развития 

отдельных отраслей с учѐтом еѐ назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.) 

1.3 Америка 6 Америка: состав (субрегионы: Северная 

Америка, Латинская Америка), общие черты 

и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-

Называть субрегионы Америки. 

Классифицировать страны Америки по 

особенностям географического положения, по 

типам воспроизводства населения, по 

занимаемым ими позициям относительно 

России. 



 

 

ресурсного капитала, населения, хозяйства 

США и Канады, стран Латинской Америки, 

современные проблемы (на примере США, 

Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной 

структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт 

Описывать особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов 

Америки. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства США и Канады с 

использованием источников географической 

информации. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности размещения населения и 

объектов хозяйственной деятельности США и 

Канады. 

Устанавливать принадлежность стран 

Латинской Америки к одному из уровней 

экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта. 

Объяснять географические особенности 

размещения хозяйства стран Америки с 

разным уровнем социально- экономического 

развития (при выполнении практической 

работы). 

Оценивать политико-географическое 

положение изученных стран, влияние 

международных миграций на 

демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в изученных 

странах. 

Объяснять различия в уровне и качестве 

жизни населения в отдельных странах 

региона. 

Объяснять направление международных 

миграций в регионе. 

Объяснять особенности отраслевой структуры 



 

 

хозяйства изученных стран с использованием 

источников географической информации. 

Выбирать источники географической 

информации, определять и находить в них 

недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных 

задач. 

Представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию о численности населения, 

размещении хозяйства изученных стран и 

субрегионов, их отраслевой структуре, 

географических особенностях размещения 

отдельных отраслей. 

В ходе организованного учителем обсуждения 

публично представлять презентацию, 

разработанную в процессе командной работы, 

о роли США и Канады в системе 

региональной экономики, оценивать 

соответствие подготовленной презентации еѐ 

цели, выражать свою точку зрения 

относительно влияния указанных стран на 

развитие региона. Владеть навыками 

распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы 

1.4 Африка 4 Африка: состав (субрегионы: Северная 

Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка), 

общая экономико-географическая 

характеристика. 

Называть субрегионы Африки. 

Описывать особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов 

Африки. 

Определять географические факторы 



 

 

Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства стран субрегионов. 

Последствия колониализма в экономике 

Африки. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Африки (на примере ЮАР, Египта, 

Алжира, Нигерии).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа 

статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии 

международной хозяйственной специализации 

ЮАР, Алжира, Египта с использованием 

источников географической информации. 

Устанавливать принадлежность стран 

субрегиона (любого) к одному из уровней 

экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта. 

Сравнивать страны различных субрегионов 

Африки по значению ИЧР с использованием 

источников географической информации. 

Сравнивать структуру экономики Алжира и 

Эфиопии. 

Определять и сравнивать по географическим 

картам разного содержания и другим 

источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие расселение населения в 

субрегионах Африки. 

Описывать экономические, социальные, 

экологические проблемы одного из 

субрегионов Африки. 

Сравнивать специализацию сельского 

хозяйства и еѐ роль в экономике Алжира и 

Эфиопии с использованием источников 

географической информации (при выполнении 

практической работы). 

Прогнозировать изменения численности и 

возрастной структуры населения стран 

Африки с использованием источников 

географической информации. 

Объяснять различия в уровне и качестве 

жизни населения в различных странах 

Африки. 



 

 

Объяснять отраслевой состав структуры 

хозяйства изученных стран с использованием 

источников географической информации. 

Самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач. 

Разрабатывать план решения географической 

задачи с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов 

1.5 Австралия и Океания 2 Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский 

Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, 

природно-ресурсный капитал. 

Отрасли международной специализации. 

Географическая и товарная структура 

экспорта Океании: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом 

разделении труда 

Описывать особенности экономико-

географического положения, природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства 

Австралии. 

Определять географические факторы 

международной хозяйственной 

специализации Австралии и стран Океании с 

использованием источников географической 

информации. 

Представлять в различных формах (графики, 

таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию о размещении хозяйства 

Австралии; еѐ отраслевой структуре, товарной 

структуре экспорта. 

Объяснять географические особенности 

отраслевой структуры хозяйства Австралии. 

Выбирать, анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных 

видов и форм представления для выявления 

места Австралии в международном 

географическом разделении труда 

1.6 Россия на 

геополитической, 

геоэкономической и 

3 Роль и место России в мировой политике, 

экономике, человеческом потенциале. 

Особенности интеграции России 

Характеризовать политико-географическое 

положение России с использованием 

источников географической информации, 



 

 

геодемографической карте 

мира 

в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных 

экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях 

конкурентные преимущества экономики 

России, роль России в международном 

географическом разделении труда. 

Оценивать политико-географическое 

положение России, влияние международных 

миграций на демографическую и социально- 

экономическую ситуацию в России с 

использованием источников географической 

информации, роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике (при 

выполнении практической работы 1). 

Оценивать достоверность и легитимность 

географической информации; выбирать и 

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) в решении учебных и (или) практико- 

ориентированных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности (при 

выполнении практической работы). 

Систематизировать географическую 

информацию в разных формах. 

Креативно мыслить при поиске путей решения 

жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты. 

Развѐрнуто и логично излагать свою точку 

зрения по географическим аспектам различных 

вопросов 

 Итого по разделу 27   

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

2.1 Глобальные проблемы 

человечества 

4 Группы глобальных проблем: 

геополитические, экологические, 

демографические. 

Приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука на 



 

 

Геополитические проблемы: проблема 

сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. 

Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с 

усилением воздействия человека на природу 

и влиянием природы на человека и его 

экономику. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные 

сырьевая и энергетическая проблемы, 

проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы 

опустынивания и деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. Глобальные проблемы 

народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и 

долголетия человека. Взаимосвязь глобальных 

геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения. Возможные пути 

решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. 

Участие России в решении глобальных 

региональном уровне, в разных странах, в том 

числе и России, примеры взаимосвязи 

глобальных проблем человечества, примеры 

изменений геосистем в результате природных 

и антропогенных воздействий. 

Характеризовать причины возникновения 

геополитических, экологических и 

демографических глобальных проблем. 

Сопоставлять и анализировать различные 

точки зрения по возможным путям решения 

глобальных проблем человечества. 

Выбирать источники географической 

информации, необходимые для выявления 

примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества (при выполнении практической 

работы). 

Критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников о путях решения глобальных 

проблем человечества. 

Обсуждать результаты учебного 

исследования, связанного с опасными 

природными явлениями или глобальными 

изменениями климата или загрязнением 

Мирового океана (см. практическую работу, 

тема 3, раздел 2. Природопользование). 

Формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической 

информации (при выполнении практической 

работы). 

Формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнных наблюдений 



 

 

проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи 

глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической 

информации и участия России в их решении 

(исследований). 

Критически оценивать информацию, 

получаемую из различных источников (при 

выполнении практической работы). 

Использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы (при выполнении 

практической работы). 

Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей (при выполнении 

практической работы). Обсуждать результаты 

совместной работы, аргументированно вести 

диалог (при выполнении практической 

работы). 

Признавать своѐ право и право других на 

ошибки (при выполнении практической 

работы) 

 Итого по разделу 4   

 Резервное время 3   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЗР, тематическое планирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного  нарастания  факторов  опасности  от  опасной  ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой,  учесть  

преемственность  приобретения  обучающимися  знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная  ситуация  и  разумного  

построения  модели  индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и 

информационной сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование  личности  выпускника  с  высоким  уровнем  культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни.  

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего 

образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2 «Основы военной подготовки»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; модуль № 7 «Безопасность в 

природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; модуль № 9 

«Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 11 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 



 

 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряженности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное  на  воспитание  личности  безопасного  типа,  формирование гражданской  

идентичности,  овладение  знаниями,  умениями,  навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является 

общая теория безопасности,  которая  имеет  междисциплинарный  характер,  основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса  

проблем  безопасности  (от  индивидуальных  до  глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение модели  индивидуального и  группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства. 



 

 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность  применять  принципы  и  правила  безопасного  поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и  защиты населения от  опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно  определять  

последовательность  тематических  линий  ОБЗР и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом 

региональных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности,

 общества, государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения 

национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и 

примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи 

гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); виды маневра; 



 

 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; оборона, ее задачи 

и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового 

оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; история 

возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; история возникновения и 

развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики 

переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 

действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; порядок 

оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; понятие 

оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, 

его роль в современном бою; поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) 

оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; виды боевых 

ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; условные зоны 

оказания первой помощи; 

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства; 



 

 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); соотношение 

понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) 

безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; влияние 

действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; действия, позволяющие 

предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; действия в опасной и чрезвычайной 

ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; общие правила безопасного 

поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; причины и 

профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях; предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить 

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и 

другое), первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; основные правила пожарной 

безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; безопасность 

пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила 

безопасного  поведения,  порядок  действий  при  возникновении  опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 



 

 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого 

и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное  заражение  в  толпе,  способы  самопомощи,  правила безопасного поведения 

при попадании в агрессивную и паническую толпу; правила безопасного поведения при 

проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; порядок  

действий  при  угрозе  возникновения  пожара  в  различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; общие правила 

безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; особенности обеспечения 

безопасности в водном походе; особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); порядок 

действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; источники опасности в 

автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, 

первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных 

факторов; дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями 

и процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными геологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 



 

 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные   ситуации   экологического   характера,   возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; экологическая грамотность и разумное 

природопользование. 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; вакцинация 

по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные 

заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска 

возникновения онкологических заболеваний; факторы риска возникновения заболеваний 

дыхательной системы; факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; признаки 

угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи 

(инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; первая  

помощь,  история  возникновения  скорой  медицинской  помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию 

первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких 

травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: определение понятия «общение»; навыки 

конструктивного общения; 



 

 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в 

группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; психологические закономерности в группе; понятие 

«конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; факторы, 

способствующие и препятствующие эскалации конфликта; способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе

 урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; способы 

психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; 

подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; влияние цифровой среды на жизнь 

человека; приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; опасности и риски цифровой 

среды, их источники; правила безопасного поведения в цифровой среде; вредоносное 

программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; правила 

защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; поведенческие опасности 

в цифровой среде и их причины; опасные персоны, имитация близких социальных 

отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как

 угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; вербовка, манипуляция, 

«воронки вовлечения»; радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; правила 

коммуникации в цифровой среде; 



 

 

достоверность информации в цифровой среде; источники информации, проверка на 

достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; фальшивые 

аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; понятие «фейк», цели и виды, 

распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; понятие 

прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: экстремизм 

и терроризм как угроза устойчивого развития общества; понятия «экстремизм» и 

«терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и  духовно-

нравственными  ценностями,  принятыми  в обществе  правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития  

внутренней  позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации  от  

чрезвычайных  ситуаций  и  в  других  областях,  связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 



 

 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям государства в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность   ценности   безопасного   поведения,   осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность  

реализовать  риск-ориентированное  поведение,  самостоятельно и  ответственно  

действовать  в  различных  условиях  жизнедеятельности по  снижению  риска  

возникновения  опасных  ситуаций,  перерастания  их в чрезвычайные ситуации, смягчению 

их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре  

и  традициям  народов  России,  принятие  идей  волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание  взаимозависимости  успешности  и  полноценного  развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 



 

 

7) трудовое воспитание: 

готовность  к  труду,  осознание  значимости  трудовой  деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 



 

 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения;

 понимать значение социальных знаков; определять признаки деструктивного 

общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 



 

 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать  процесс  и  результат  совместной  

работы,  договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной  

жизненной  позиции, осознанное  понимание значимости  личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о государственной политике в области обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения  и  

ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций,  прав и обязанностей гражданина в этой 

области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о 

действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность 

представлений о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, 

а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научно- технического прогресса в 

условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций  

осуществляющих  подготовку  кадров  в  интересах  обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного  движения  

всеми участниками  движения, правил  безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 



 

 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей 

граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и подручные 

средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде  (в  том  числе  криминогенного  

характера,  опасности  вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать 

им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; 

понимание роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы 

вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знания порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае террористического 

акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать  правовую  основу  защиты  населения  и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять  права  и  обязанности  граждан  Российской  Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны; 

уметь  действовать  при  сигнале  «Внимание  всем!»,  в  том  числе при химической и 

радиационной опасности; 



 

 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение обороны государства для мирного социально- экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приемы в движении без оружия; выполнять строевые приемы в 

движении без оружия; иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в 

бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием 

и их возможных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия 

на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; иметь представление об 

истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые 

действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих 

факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; знать условные зоны оказания 

первой помощи в бою; знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; иметь 

представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при

 учебных заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить  примеры  решения  задач  по  обеспечению  безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и общественно- государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; понимать  

влияние поведения  человека  на  его  безопасность,  приводить примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 



 

 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их 

профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; уметь оценивать риски 

получения бытовых травм; понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние 

соблюдения правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от 

изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного 

поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, 

пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния 

поведения на безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в 

общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 



 

 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания 

в толпу, давку; 

оценивать  риски  возникновения  ситуаций  криминогенного  характера в 

общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного 

характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; знать правила пожарной 

безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том 

числе в лесу, на водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в 

природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении 

в природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь  представление  о  способах  сооружения  убежища  для  защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими 

животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на 

природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных 

ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; понимать 

влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного 

пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 



 

 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных 

чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-

ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 

человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить 

примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные  способы 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить 

примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и 

вакцинации населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; иметь

 представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера, действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на 

примере эпидемии); 

приводить   примеры   реализации   риск-ориентированного   подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные 

факторы риска их возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, 

сердечный приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от 

неинфекционных заболеваний; 



 

 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных 

заболеваний, знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического 

благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и 

психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; объяснять 

смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в 

различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 

человека, приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; иметь 

представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы 

противодействия буллингу, проявлениям насилия; характеризовать способы 

психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; объяснять смысл понятия 

«манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; иметь 

представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, 

убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 



 

 

объяснять  смысл  понятий  «цифровая  среда»,  «цифровой  след», «персональные 

данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное 

программное  обеспечение,  сетевое  мошенничество  и  травля,  вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещенный контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей 

цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником 

которых является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия 

им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять  смысл  и  взаимосвязь  понятий  «достоверность  информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, 

ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, 

стабильности общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

анализировать варианты их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; знать

 уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий 

при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв 

взрывного устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), 

проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

1.1 Взаимодействие личности, 

общества и государства в 

обеспечении национальной 

безопасности 

1 Российская Федерация в современном мире. 

Правовая основа обеспечения национальной 

безопасности. 

Принципы обеспечения национальной 

безопасности. 

Реализация национальных приоритетов как 

условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации. 

Взаимодействие личности, государства и 

общества в реализации национальных 

приоритетов 

Объясняют роль Российской Федерации в 

обеспечении устойчивости международного 

положения и опасности, связанные с ним. 

Раскрывают смысл понятий «национальная 

безопасность», «национальные интересы», 

«угроза национальной безопасности», 

«обеспечение национальной безопасности», 

«устойчивое развитие», «внутренние 

опасности». 

Объясняют, что такое духовно-нравственные 

ценности, культурные ценности, их 

значимость для обеспечения безопасности 

страны и ее граждан. 

Раскрывают правовые основы и принципы 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Характеризуют роль личности, общества и 

государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов. Объясняют 

значение их реализации в обеспечении 

комплексной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, приводят 

примеры 

1.2 Государственная и 

общественная безопасность 

1 Роль правоохранительных органов и 

специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности. 

Роль личности, общества и государства 

в предупреждении противоправной 

деятельности 

Характеризуют роль Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Службы внешней 

разведки Российской Федерации и Росгвардии 

России в обеспечении национальной 



 

 

безопасности. 

Объясняют роль общественных институтов 

(школ, общественных и волонтерских 

организаций) в предупреждении 

противоправной деятельности 

1.3 Роль личности, общества и 

государства в 

предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), структура, режимы 

функционирования. 

Территориальный и функциональный принцип 

организации РСЧС. 

Ее задачи и примеры их решения. 

Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Задачи 

гражданской обороны. Права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны 

Характеризуют правовую основу защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Раскрывают назначение, основные задачи и 

структуру единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Объясняют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Объясняют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области гражданской 

обороны. Актуализируют действия при 

сигнале «Внимание всем!» 

1.4 Оборона страны как 

обязательное условие 

благополучного развития 

страны 

1 Россия в современном мире. 

Оборона страны как обязательное условие 

мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечение ее 

военной безопасности. 

Роль Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной 

безопасности 

Анализируют угрозы военной безопасности 

Российской Федерации, обосновывают 

значение обороны государства для мирного 

социально-экономического развития страны. 

Характеризуют роль Вооруженных Сил 

Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. Приводят 

примеры 

 Итого по модулю 4   

Модуль № 2 «Основы военной подготовки» 

2.1 Строевые приемы и 

движение без оружия 

1 Движение строевым шагом. Движение бегом, 

походным шагом. 

Вырабатывают алгоритм выполнения 

строевых приемов в движении без оружия. 



 

 

(строевая подготовка) Движение с изменением скорости движения. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении 

Перечисляют строевые приемы в движении 

без оружия. 

Выполняют строевые приемы 

2.2 Основные виды 

тактических действий войск 

(тактическая подготовка) 

1 Основы общевойскового боя. 

Основные понятия общевойскового боя (бой, 

удар, огонь, маневр). Виды маневра. 

Походный, предбоевой и боевой порядок 

действия подразделений. 

Оборона, ее задачи и принципы. Наступление: 

задачи и способы 

Формируют представления об основах 

общевойскового боя. 

Классифицируют основные понятия 

общевойскового боя и видах маневра в бою. 

Рассказывают о видах боевых действий, 

обороне и наступлении. 

Анализируют походный, предбоевой и боевой 

порядок подразделений. 

Вырабатывают алгоритм действий 

военнослужащего в бою 

2.3 Требования безопасности 

при обращении с оружием 

и боеприпасами (огневая 

подготовка) 

1 Требования Курса стрельб по организации, 

порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок. 

Правила безопасного обращения с оружием. 

Изучение условий выполнения упражнения 

начальных стрельб из стрелкового оружия. 

Способы удержания оружия и правильность 

прицеливания 

Оценивают риски нарушения правил и мер 

безопасности. 

Приводят примеры нарушений правил и мер 

безопасности и их возможных последствий. 

Перечисляют меры безопасности при 

проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием. Рассказывают о 

способах удержания оружия, правилах 

прицеливания и производства меткого 

выстрела 

2.4 Виды, назначение и 

тактико-технические 
характеристики 

современного стрелкового 

оружия (огневая 

подготовка) 

1 Назначение и тактико-технические 

характеристики современных видов 
стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). 

Перспективы и тенденции развития 

современного стрелкового оружия 

Классифицируют виды современного 

стрелкового оружия. 

Проводят сравнение АК-74 и АК-12, выделяя 

характерные конструктивные особенности 

образцов стрелкового оружия. Актуализируют 

информацию о современных видах 

короткоствольного стрелкового оружия. 

Рассказывают о перспективах развития 

стрелкового оружия 



 

 

2.5 Беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) – 

эффективное средство в 

условиях военных 

действий. Морские 

беспилотные аппараты 

(основы технической 

подготовки и связи) 

1 История возникновения и развития 

радиотехнических комплексов. 

Виды, предназначение, тактико-технические 

характеристики и общее устройство БПЛА. 

Конструктивные особенности БПЛА 

квадрокоптерного типа 

Актуализируют информацию об истории 

возникновения и развития беспилотных 

авиационных систем. 

Формируют представления о способах 

боевого применения БПЛА, АНПА, БЭК. 

Объясняют способы ведения разведки 

местности с помощью БПЛА. 

Рассказывают о конструктивных особенностях 

БПЛА квадрокоптерного типа. Решают 

ситуационные задачи 

2.6 Предназначение, общее 

устройство и тактико- 

технические характеристики 

переносных радиостанций 

(основы технической 

подготовки и связи) 

1 История возникновения и развития 

радиосвязи. Радиосвязь, назначение и 

основные требования. Предназначение, общее 

устройство и тактико-технические 

характеристики переносных радиостанций 

Актуализируют информацию об истории 

возникновения и развития радиосвязи. 

Рассказывают о назначении радиосвязи и 

требованиях, предъявляемых к ним. 

Формируют представления о видах, 

предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных 

радиостанций. 

Решают ситуационные задачи 

2.7 Свойства местности и их 

применение в военном деле 

(военная топография) 

1 Местность как элемент боевой обстановки. 

Тактические свойства местности, основные ее 

разновидности и влияние на боевые действия 

войск. 

Сезонные изменения тактических свойств 

местности 

Формируют представление о местности как 

элементе боевой обстановки. 

Объясняют тактические свойства местности и 

его влияние на боевые действия войск. 

Рассказывают о характере сезонных 

изменений тактических свойств местности и 

их влиянии на действия войск 

2.8 Фортификационное 

оборудование позиции 

отделения. 

Виды укрытий и убежищ 

(инженерная подготовка) 

1 Шанцевый инструмент, его назначение, 

применение и сбережение. 

Порядок оборудования позиции отделения. 

Назначение, размеры и последовательность 

оборудования окопа для стрелка 

Формируют представление о шанцевом 

инструменте, порядке его сбережения и 

эксплуатации. 

Актуализируют информацию о порядке и 

сроках инженерного оборудования позиции 

отделения и окопа для стрелка. 

Вырабатывают алгоритм оборудования окопа 



 

 

для стрельбы из положения лежа. 

Решают ситуационные задачи 

2.9 Оружие массового 

поражения (радиационная, 

химическая, биологическая 

защита) 

1 Понятие оружия массового поражения. 

История его развития, примеры применения. 

Его роль в современном бою. Поражающие 

факторы ядерных взрывов. 

Отравляющие вещества, их назначение и 

классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического  (биологического) оружия. 

Зажигательное оружие и способы защиты от 

него 

Актуализируют информацию об оружии 

массового поражения. 

Классифицируют виды ядерных взрывов. 

Рассказывают о поражающих факторах 

ядерного взрыва, признаках применения 

отравляющих веществ и биологического 

оружия. 

Вырабатывают алгоритм действий при 

применении противником оружия массового 

поражения 

2.10 Первая помощь на поле боя 

(военно- медицинская 

подготовка. Тактическая 

медицина) 

2 Состав и назначение штатных и подручных 

средств первой помощи. 

Виды боевых ранений и опасность их 

получения. Алгоритм оказания первой помощи 

при различных состояниях Условные зоны 

оказания первой помощи. 

Характеристика особенностей «красной», 

«желтой» и «зеленой» зон. 

Объем мероприятий первой помощи в каждой 

зоне. 

Порядок выполнения мероприятий первой 

помощи в зонах 

Формируют представление о видах ранений, 

получаемых на поле боя. 

Актуализируют информацию о порядке 

оказания первой помощи. 

Объясняют особенности оказания первой 

помощи в особых условиях. 

Объясняют состав и назначение средств 

оказания первой помощи. 

Решают ситуационные задачи Формируют 

представление об условных зонах оказания 

первой помощи. 

Объясняют характерные особенности 

«красной», «желтой» и «зеленой» зон. 

Вырабатывают алгоритм действий в различных 

зонах оказания первой помощи. Решают 

ситуационные задачи 

2.11 Особенности прохождения 

военной службы по призыву 

и по контракту. Военно-

учебные заведения и военно- 

учебные центры 

1 Особенности прохождения службы по 

призыву, освоение военно-учетных 

специальностей. 

Особенности прохождения службы по 

контракту. 

Характеризуют воинские должности. 

Анализируют порядок освоения воинских 

должностей. 

Объясняют особенности прохождения военной 

службы по призыву и по контракту. 



 

 

(тактическая подготовка) Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствии. 

Военно-учебные заведение и военно-учебные 

центры 

Актуализируют знания о военно-учебных 

заведениях (высшего и средне- 

профессионального профиля). 

Рассказывают о системе военно-учебных 

центров при учебных заведениях высшего 

образования. 

Характеризуют порядок подготовки 

офицерских кадров 

 Итого по модулю 12   

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

3.1 Современные 

представления о культуре 

безопасности 

1 Понятие «культура безопасности», его 

значение в жизни человека, общества, 

государства. 

Соотношение понятий «опасность», 

«безопасность», «риск» (угроза). 

Соотношение понятий «опасная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Общие принципы 

(правила) безопасного поведения. 

Индивидуальный, групповой, общественно-

государственный уровни решения задачи 

обеспечения безопасности 

Объясняют смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Объясняют их 

взаимосвязь. 

Анализируют актуальные проблемы 

безопасности жизнедеятельности. 

Приводят примеры решения задач по 

обеспечению безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и 

общественно-государственный уровни). 

Рассказывают об общих принципах 

безопасного поведения, приводят примеры 

3.2 Влияние поведения на 

безопасность. 

Риск-ориентированный 

подход к обеспечению 

безопасности на уровне 

личности, общества, 

государства 

1 Понятия «виктимность», «виктимное 

поведение», «безопасное поведение». Влияние 

действий и поступков человека на его 

безопасность и благополучие. 

Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 

Действия в опасной и чрезвычайной ситуации. 

Объясняют смысл понятий «виктимное 

поведение», «безопасное поведение». 

Анализируют влияние поведения человека на 

его безопасность. Приводят примеры. 

Вырабатывают навыки оценки своих действий 

с точки зрения их влияния на безопасность. 

Раскрывают суть риск-ориентированного 



 

 

Риск-ориентированное мышление как основа 

обеспечения безопасности. Риск-

ориентированный подход к обеспечению 

безопасности личности, общества, государства 

подхода к обеспечению безопасности. 

Приводят примеры реализации риск- 

ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства 

 Итого по модулю 2   

Модуль № 4 «Безопасность в быту» 

4.1 Источники опасности в 

быту. Профилактика и 

первая помощь при 

отравлениях 

1 Источники опасности в быту, их 

классификация. 

Общие правила безопасного поведения. 

Защита прав потребителя. Правила 

безопасного поведения при осуществлении 

покупок в Интернете. 

Причины и профилактика бытовых 

отравлений. 

Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях 

Раскрывают источники и классифицируют 

бытовые опасности. 

Обосновывают зависимость риска (угрозы) их 

возникновения от поведения человека. 

Объясняют права и обязанности потребителя, 

правила совершения покупок, в том числе в 

Интернете. Оценивают их роль в совершении 

безопасных покупок. 

Оценивают риски возникновения бытовых 

отравлений, вырабатывают навыки их 

профилактики. 

Актуализируют навыки первой помощи при 

бытовых отравлениях 

4.2 Безопасность в быту. 

Предупреждение травм и 

первая помощь при них. 

Пожарная безопасность в 

быту 

3 Предупреждение бытовых травм. 

Правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование 

различных инструментов, стремянок, лестниц 

и другое). Первая помощь при ушибах 

переломах, кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при 

обращении 

с газовыми и электрическими приборами. 

Последствия электротравмы. Порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Основные правила пожарной безопасности в 

быту. 

Оценивают риски получения бытовых травм. 

Анализируют взаимосвязь поведения и риска 

получить травму. 

Актуализируют правила пожарной 

безопасности и электробезопасности, 

оценивают влияние соблюдения правил на 

безопасность в быту. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения в быту при использовании газового 

и электрического оборудования. 

Актуализируют навыки поведения при угрозе 

и возникновении пожара. 

Актуализируют навыки первой помощи при 

бытовых травмах, ожогах, порядок 



 

 

Термические и химические ожоги. 

Первая помощь при ожогах 

проведения сердечно-легочной реанимации 

4.3 Безопасное поведение в 

местах общего пользования 

2 Правила безопасного поведения в местах 

общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, 

площадка для выгула собак и др.). 

Коммуникация с соседями. Меры по 

предупреждению преступлений Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Правила безопасного поведения в ситуации 

коммунальной аварии. 

Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Действия в экстренных случаях 

Раскрывают правила безопасного поведения в 

местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, 

площадка для выгула собак и др.)  Оценивают 

влияние конструктивной коммуникации с 

соседями на уровень безопасности, приводят 

примеры. 

Оценивают риски противоправных действий, 

вырабатывают навыки, снижающие 

криминальные риски. 

Рассказывают о правилах поведения при 

возникновении коммунальной аварии. 

Вырабатывают навыки взаимодействия с 

коммунальными службами 

 Итого по модулю 6   

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте» 

5.1 Безопасность дорожного 

движения 

2 История появления правил дорожного 

движения и причины их изменчивости. Риск-

ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на транспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях 

(движение по обочине; движение в темное 

время суток; движение с использованием 

средств индивидуальной мобильности). 

Взаимосвязь безопасности водителя и 

пассажира. 

Правила безопасного поведения при поездке в 

легковом автомобиле, автобусе. 

Ответственность водителя. Ответственность 

пассажира. 

Представления о знаниях и навыках, 

Актуализируют правила дорожного 

движения. 

Анализируют изменение правил дорожного 

движения в зависимости от изменения уровня 

рисков (риск-ориентированный подход). 

Оценивают риски для пешехода при разных 

условиях, вырабатывают навыки безопасного 

поведения. 

Рассказывают о влиянии действий водителя и 

пассажира на безопасность дорожного 

движения. Приводят примеры. 

Объясняют права, обязанности, 

ответственность пешехода, пассажира, 

водителя. 

Рассказывают, какие знания и навыки 



 

 

необходимых водителю необходимы водителю 

5.2 Порядок действий при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

1 Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с 

одним или несколькими пострадавшими; 

при опасности возгорания; с большим 

количеством участников) 

Анализируют правила безопасного поведения 

при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера. 

Вырабатывают навыки оценки рисков и 

планирования своих действий на основе этой 

оценки. 

Актуализируют навыки первой помощи, 

навыки пользования огнетушителем 

5.3 Безопасное поведение 

на разных видах транспорта 

2 Основные источники опасности в метро. 

Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении 

опасной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на 

железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении 

опасной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на водном 

транспорте. Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении 

опасной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на 

авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении 

опасной или чрезвычайной ситуации 

Раскрывают источники опасности на 

различных видах транспорта. Приводят 

примеры. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

транспорте. 

Приводят примеры влияния поведения на 

безопасность. 

Рассказывают о порядке действий при 

возникновении опасной или чрезвычайной 

ситуации на различных видах транспорта 

 Итого по модулю 5   

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах» 

6.1 Безопасность в 

общественных местах. 

Опасности социально- 

психологического характера 

2 Общественные места и их классификация. 

Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого 

типа. 

Перечисляют и классифицируют основные 

источники опасности в общественных местах. 

Раскрывают общие правила безопасного 

поведения в общественных местах, 



 

 

Общие правила безопасного поведения. 

Опасности в общественных местах 

социально- психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление 

агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения 

при попадании в агрессивную и паническую 

толпу 

характеризуют их влияние на безопасность. 

Вырабатывают навыки оценки рисков 

возникновения толпы, давки. 

Рассказывают о действиях, которые 

минимизируют риски попадания в толпу, 

давку, и о действиях, которые позволяют 

минимизировать риск получения травмы в 

случае попадания в толпу, давку 

6.2 Безопасность в 

общественных местах. 

Опасности криминального 

характера 

1 Правила безопасного поведения при 

проявлении агрессии. Криминальные 

ситуации в общественных местах. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий 

при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек (ребенок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами). 

Порядок действий в ситуации, если вы 

обнаружили потерявшегося человека 

Оценивают риски возникновения ситуаций 

криминального характера в общественных 

местах. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения при проявлении агрессии. 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения для снижения рисков 

криминального характера. Оценивают 

риски потеряться в общественном месте. 

Объясняют порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек 

6.3 Безопасность в 

общественных местах. 

Действия при пожаре, 

обрушении конструкций, 

угрозе или совершении 

террористического акта 

2 Порядок действий при угрозе возникновения 

пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей 

(лечебные, образовательные, культурные, 

торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при 

угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 

Меры безопасности и порядок поведения при 

угрозе, в условиях совершения 

Актуализируют правила пожарной 

безопасности в общественных местах. 

Выделяют особенности поведения при угрозе 

пожара и пожаре в общественных местах 

разного типа. 

Актуализируют правила поведения при угрозе 

обрушения или обрушении зданий или 

отдельных конструкций. 

Раскрывают правила поведения при угрозе 

совершения или совершении 



 

 

террористического акта террористического акта в общественном 

месте 

 Итого по модулю 5   

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде» 

7.1 Безопасность в природной 

среде 

1 Отдых на природе. Источники опасности в 

природной среде. 

Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоемах. 

Общие правила безопасности в походе. 

Особенности обеспечения безопасности в 

лыжном походе. Особенности обеспечения 

безопасности в водном походе. Особенности 

обеспечения безопасности в горном походе. 

Ориентирование на местности. 

Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS) 

Выделяют и классифицируют источники 

опасности в природной среде. 

Раскрывают особенности безопасного 

поведения при нахождении в природной 

среде, в том числе в лесу, на водоемах, в 

горах. 

Рассказывают о способах ориентирования на 

местности. 

Анализируют разные способы ориентирования, 

сравнивают их особенности, выделяют 

преимущества и недостатки 

7.2 Выживание в автономных 

условиях 

1 Порядок действий в случаях, когда человек 

потерялся в природной среде. 

Источники опасности в автономных 

условиях. Сооружение убежища. Получение 

воды и питания. Способы защиты от 

перегрева и переохлаждения в разных 

природных условиях. 

Первая помощь при перегревании, 

переохлаждении и отморожении 

Вырабатывают навыки безопасного 

поведения, минимизирующего риски 

потеряться в природной среде. 

Рассказывают о порядке действий, если 

человек потерялся в природной среде. 

Актуализируют знания об основных 

источниках опасности при автономном 

нахождении в природной среде; способах 

подачи сигнала о помощи. 

Рассказывают о способах сооружения 

убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, 

правилах поведения при встрече с дикими 

животными. 

Актуализируют навыки первой помощи при 

перегреве, переохлаждении, отморожении; 

навыки транспортировки пострадавших 



 

 

7.3 Природные чрезвычайные 

ситуации. 

Природные пожары 

1 Природные чрезвычайные ситуации. 

Общие правила поведения в природных 

чрезвычайных ситуациях. 

Природные пожары. Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Правила безопасного поведения. 

Последствия природных пожаров для людей и 

окружающей среды 

Называют и классифицируют природные 

чрезвычайные ситуации. 

Выделяют наиболее характерные риски для 

своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций 

ведения хозяйственной деятельности, отдыха 

на природе. 

Раскрывают применение принципов 

безопасного поведения (предвидеть опасность; 

по возможности избежать ее; при 

необходимости действовать) для природных 

чрезвычайных ситуаций. Анализируют 

причины и признаки возникновения 

природных пожаров. 

Обосновывают влияние поведения человека на 

риски возникновения природных пожаров. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 

при угрозе и возникновении природного 

пожара 

7.4 Природные чрезвычайные 

ситуации. Опасные 

геологические явления и 

процессы: землетрясения, 

извержение вулканов, 

оползни, сели, камнепады 

1 Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными геологическими явлениями и 

процессами. 

Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. 

Правила безопасного поведения. 

Последствия чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами 

Называют и характеризуют чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами. 

Раскрывают возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий 

таких чрезвычайных ситуаций. Актуализируют 

знания о правилах безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными геологическими явлениями и 

процессами. Оценивают риски чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами для 

своего региона. Приводят примеры риск-

ориентированного поведения 



 

 

7.5 Природные чрезвычайные 

ситуации. 

Опасные гидрологические 

явления и процессы: 

паводки, половодья, 

цунами, сели, лавины 

1 Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными гидрологическими явлениями и 

процессами. 

Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. 

Правила безопасного поведения. 

Последствия чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами 

Называют и характеризуют чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами. 

Раскрывают возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными гидрологическими явлениями и 

процессами. 

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при таких 

чрезвычайных ситуациях. 

Оценивают риски чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами для своего региона. 

Приводят примеры риск-ориентированного 

поведения 

7.6 Природные чрезвычайные 

ситуации. 

Опасные 

метеорологические явления 

и процессы: ливни, град, 

мороз, жара 

1 Чрезвычайные ситуации, вызванные 

опасными метеорологическими явлениями и 

процессами. 

Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. 

Правила безопасного поведения. 

Последствия чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами 

Называют и характеризуют чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и 

процессами. 

Раскрывают возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий 

таких чрезвычайных ситуаций. 

Актуализируют знания о правилах 

безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и 

процессами. 

Оценивают риски чрезвычайных ситуаций, 

вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами для своего региона. 

Приводят примеры риск-ориентированного 

поведения 



 

 

7.7 Экологическая грамотность 

и разумное 

природопользование 

1 Влияние деятельности человека на природную 

среду. 

Причины и источники загрязнения Мирового 

океана, почвы, атмосферы. 

Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. Возможности прогнозирования, 
предупреждения, смягчения последствий. 

Экологическая грамотность и разумное 

природопользование 

Характеризуют источники экологических 

угроз, обосновывают влияние человеческого 

фактора на риски их возникновения. 

Характеризуют значение риск- 

ориентированного подхода к обеспечению 

экологической безопасности. 

Вырабатывают навыки экологической 

грамотности и разумного природопользования 

 Итого по модулю 7   

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Здоровый образ жизни 

1 Понятия «здоровье», «охрана здоровья», 

«здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». Биологические, социально- 

экономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, 

питание, физическая активность, 

психологическое благополучие 

Объясняют смысл понятий «здоровье», 

«охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявляют 

взаимосвязь между ними. 

Оценивают степень влияния биологических, 

социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье. 

Оценивают значение здорового образа жизни 

и его элементов для человека, приводят 

примеры из собственного опыта 

8.2 Инфекционные 

заболевания. 

Значение вакцинации в 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

1 Общие представления об инфекционных 

заболеваниях. 

Механизм распространения и способы 

передачи инфекционных заболеваний. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального 

характера. 

Меры профилактики и защиты. Роль 

вакцинации. 

Национальный календарь профилактических 

прививок. 

Вакцинация по эпидемиологическим 

показаниям. 

Характеризуют инфекционные заболевания, 

раскрывают основные способы 

распространения и передачи инфекционных 

заболеваний. 

Вырабатывают навыки соблюдения мер 

личной профилактики. 

Раскрывают роль вакцинации в профилактике 

инфекционных заболеваний. Приводят 

примеры. 

Объясняют значение национального календаря 

профилактических прививок и вакцинации 

населения. 



 

 

Значение изобретения вакцины для 

человечества 

Характеризуют роль вакцинации для 

сообщества в целом. 

Объясняют смысл понятия «вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям». 

Актуализируют знания о чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера, 

действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера (на примере 

эпидемии). 

Приводят примеры реализации риск- 

ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера 

8.3 Неинфекционные 

заболевания. 

Факторы риска и меры 

профилактики. 

Роль диспансеризации для 

сохранения здоровья 

2 Неинфекционные заболевания. Самые 

распространенные неинфекционные 

заболевания. Факторы риска возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 

риска возникновения онкологических 

заболеваний. Факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы. 

Факторы риска возникновения эндокринных 

заболеваний. 

Меры профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Признаки 

угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая 

боль в животе, эпилепсия и др.) 

Характеризуют наиболее распространенные 

неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и 

др.). 

Оценивают основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности. 

Характеризуют признаки угрожающих жизни 

и здоровью состояний (инсульт, сердечный 

приступ и др.). 

Вырабатывают навыки вызова скорой 

медицинской помощи. 

Обосновывают роль образа жизни в 

профилактике и защите от неинфекционных 

заболеваний. Раскрывают значение 

диспансеризации для ранней диагностики 

неинфекционных заболеваний, объясняют 

порядок прохождения диспансеризации 

8.4 Психическое здоровье и 

психологическое 

благополучие 

1 Психическое здоровье и психологическое 

благополучие. 

Критерии психического здоровья и 

Объясняют смысл понятий «психическое 

здоровье» и «психологическое 

благополучие», характеризуют их влияние на 



 

 

психологического благополучия. 

Основные факторы, влияющие на 

психическое здоровье и психологическое 

благополучие. 

Основные направления сохранения и 

укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; 

минимизация влияния хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учебы; 

профилактика злоупотребления алкоголя 

и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенесшим 

психотравмирующую ситуацию). 

Меры, направленные на сохранение и 

укрепление психического здоровья 

жизнь человека. 

Объясняют основные критерии психического 

здоровья и психологического благополучия. 

Характеризуют факторы, влияющие на 

психическое здоровье и психологическое 

благополучие. 

Объясняют основные направления сохранения 

и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия. 

Характеризуют негативное влияние вредных 

привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие человека. 

Характеризуют роль раннего выявления 

психических расстройств и создания 

благоприятных условий для развития. 

Объясняют смысл понятия «инклюзивное 

обучение». 

Вырабатывают навыки, позволяющие 

минимизировать влияние хронического 

стресса. 

Характеризуют признаки психологического 

неблагополучия и критерии обращения за 

помощью 

8.5 Первая помощь 

пострадавшему 

2 Первая помощь. История возникновения 

скорой медицинской помощи и первой 

помощи. 

Состояния, при которых оказывается первая 

помощь. Мероприятия первой помощи. 

Алгоритм первой помощи. 

Оказание первой помощи в сложных случаях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких 

Объясняют правовые основы оказания первой 

помощи в Российской Федерации. Объясняют 

смысл понятий «первая помощь», «скорая 

медицинская помощь», их соотношение. 

Актуализируют знания о состояниях, в 

которых оказывается первая помощь, и 

мероприятиях первой помощи. 

Актуализируют навыки применения 

алгоритма первой помощи. 

Вырабатывают навыки безопасных действий 



 

 

травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской 

помощи 

по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах 

одновременно) 

 Итого по модулю 7   

Модуль № 9 «Безопасность в социуме» 

9.1 Общение в жизни человека. 

Межличностное общение, 

общение в группе 

1 Определение понятия «общение». 

Навыки конструктивного общения. 

Общие представления о понятиях 

«социальная группа», «большая группа», 

«малая группа». Межличностное общение, 

общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в 

группе. 

Психологические характеристики группы и 

особенности взаимодействия в группе. 

Групповые нормы и ценности. Коллектив как 

социальная группа. 

Психологические закономерности в группе 

Объясняют смысл понятия «общение». 

Характеризуют роль общения в жизни 

человека. 

Вырабатывают навыки конструктивного 

общения. 

Приводят примеры межличностного общения 

и общения в группе. 

Объясняют смысл понятий «социальная 

группа», «малая группа», «большая группа». 

Характеризуют взаимодействие в группе. 

Объясняют влияние групповых норм и 

ценностей на взаимодействие в группе. 

Приводят примеры 

9.2 Конфликты и способы их 

разрешения 

2 Понятие «конфликт». 

Стадии развития конфликта. Конфликты в 

межличностном общении; конфликты в малой 

группе. 

Факторы, способствующие и препятствующие 

эскалации конфликта. 

Способы поведения в конфликте. 

Деструктивное и агрессивное поведение. 

Конструктивное поведение в конфликте. Роль 

регуляции эмоций при разрешении конфликта, 

способы саморегуляции. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Объясняют смысл понятия «конфликт». 

Называют стадии развития конфликта. 

Приводят примеры. 

Анализируют факторы, способствующие и 

препятствующие развитию конфликта. 

Вырабатывают навыки конструктивного 

разрешения конфликта. 

Объясняют условия привлечения третьей 

стороны для разрешения конфликта. 

Вырабатывают навыки пресекать опасные 

проявления конфликтов. 

Раскрывают способы противодействия 



 

 

Основные формы участия третьей стороны в 

процессе урегулирования и разрешения 

конфликта. 

Ведение переговоров при разрешении 

конфликта. Опасные проявления конфликтов 

(буллинг, насилие). Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия 

буллингу, проявлениям насилия 

9.3 Конструктивные и 

деструктивные способы 

психологического 

воздействия 

2 Способы психологического воздействия. 

Психологическое влияние в малой группе. 

Положительные и отрицательные стороны 

конформизма. 

Эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) 

по общению как основа коммуникации. 

Убеждающая коммуникация. Манипуляция в 

общении. 

Цели, технологии и способы противодействия 

Перечисляют способы психологического 

воздействия. 

Формируют навыки конструктивного 

общения. 

Объясняют смысл понятия «манипуляция». 

Называют характеристики манипулятивного 

воздействия. Приводят примеры. 

Формируют навыки противодействия 

манипуляции 

9.4 Психологические 

механизмы воздействия 

на большие группы людей 

2 Психологическое влияние на большие 

группы. 

Механизмы влияния: заражение; убеждение; 

внушение; подражание. 

Деструктивные и псевдопсихологические 

технологии 

Раскрывают способы воздействия на большие 

группы: заражение; убеждение; внушение; 

подражание. Приводят примеры. Формируют 

навык выявлять деструктивные и 

псевдопсихологические технологии и 

противостоять их воздействию 

 Итого по модулю 7   

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» 

10.1 Безопасность в цифровой 

среде 

1 Понятия «цифровая среда», «цифровой след». 

Влияние цифровой среды на жизнь человека. 

Приватность, персональные данные. 

«Цифровая зависимость», ее признаки и 

последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их 

источники. 

Правила безопасного поведения в цифровой 

среде 

Характеризуют цифровую среду, ее влияние 

на жизнь человека. 

Объясняют смысл понятий «цифровая среда», 

«цифровой след», «персональные данные». 

Анализируют опасности цифровой среды 

(цифровая зависимость; вредоносное 

программное обеспечение; сетевое 

мошенничество и травля; вовлечение в 

деструктивные сообщества; запрещенный 



 

 

контент), раскрывают их характерные 

признаки. Вырабатывают навыки безопасных 

действий по снижению рисков и защите от 

опасностей цифровой среды 

10.2 Опасности, связанные с 

использованием 

программного обеспечения 

1 Вредоносное программное обеспечение. 

Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы работы. 

Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения. 

Кража персональных данных, паролей. 

Мошенничество, фишинг, правила защиты от 

мошенников. 

Правила безопасного использования устройств 

и программ 

Объясняют смысл понятий «программное 

обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение». 

Характеризуют и классифицируют опасности, 

анализируют риски, источником которых 

является вредоносное программное 

обеспечение. 

Вырабатывают навыки безопасного 

использования устройств и программ 

10.3 Опасности, связанные с 

коммуникацией в 

цифровой среде 

2 Поведенческие опасности в цифровой среде и 

их причины. 

Опасные персоны, имитация близких 

социальных отношений. 

Неосмотрительное поведение и коммуникация 

в Сети как угроза для будущей жизни и 

карьеры. 

Травля в Сети, методы защиты от травли. 

Деструктивные сообщества и деструктивный 

контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные 

сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 

вовлечения. 

Радикализация деструктива. 

Профилактика и противодействие вовлечению 

в деструктивные сообщества. 

Правила коммуникации в цифровой среде 

Перечисляют и классифицируют опасности, 

связанные с поведением людей в цифровой 

среде. 

Раскрывают риски, связанные с 

коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; 

шантаж разглашением сведений; 

вовлечение в деструктивную, 

противоправную деятельность), способы их 

выявления и противодействия им. 

Вырабатывают навыки безопасной 

коммуникации в цифровой среде 

10.4 Достоверность информации 

в цифровой среде 

2 Достоверность информации в цифровой 

среде. 

Объясняют смысл и взаимосвязь понятий 

«достоверность информации», 



 

 

Источники информации. Проверка на 

достоверность. 

«Информационный пузырь», манипуляция 

сознанием, пропаганда. 

Фальшивые аккаунты, вредные советчики, 

манипуляторы. Понятие «фейк», цели и виды, 

распространение фейков. 

Правила и инструменты для распознавания 

фейковых текстов и изображений 

«информационный пузырь», «фейк». 

Вырабатывают навыки проверки 

достоверности, легитимности информации, ее 

соответствия правовым и морально-

этическим нормам 

10.5 Защита прав в цифровом 

пространстве 

1 Понятие прав человека в цифровой среде, их 

защита. Ответственность за действия в 

Интернете. 

Запрещенный контент. Защита прав в 

цифровом пространстве 

Раскрывают правовые основы взаимодействия 

с цифровой средой, вырабатывают навыки 

безопасных действий по защите прав в 

цифровой среде. 

Объясняют права, обязанности и 

ответственность граждан и организаций в 

информационном пространстве 

 Итого по модулю 7   

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

11.1 Экстремизм и терроризм 

как угроза устойчивого 

развития общества 

2 Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их 

взаимосвязь. 

Варианты проявления экстремизма, 

возможные последствия. 

Преступления террористической 

направленности, их цель, причины, 

последствия. Опасность вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность: способы и признаки. 

Предупреждение и противодействие 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность 

Характеризуют экстремизм и терроризм как 

угрозу благополучию человека, стабильности 

общества и государства. Объясняют смысл и 

взаимосвязь понятий «экстремизм» и 

«терроризм». Анализируют варианты их 

проявления и возможные последствия. 

Анализируют признаки вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность, вырабатывают навыки 

безопасных действий при их обнаружении 

11.2 Правила безопасного 2 Формы совершения террористических актов. Анализируют методы и виды 



 

 

поведения при угрозе 

и совершении 

террористического акта 

Уровни террористической угрозы. 

Правила поведения и порядок действий при 

угрозе или совершении террористического 

акта, проведении контртеррористической 

операции 

террористической деятельности. 

Характеризуют уровни террористической 

опасности, вырабатывают навыки безопасных 

действий при их объявлении. 

Актуализируют навыки безопасных действий 

при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и др.) и 

совершении террористического акта (подрыв 

взрывного устройства; наезд транспортного 

средства; попадание в заложники и др.), 

проведении контртеррористической операции 

11.3 Противодействие 

экстремизму и терроризму 

2 Правовые основы противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации. 

Основы государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму, 

ее цели, задачи, принципы. 

Права и обязанности граждан и общественных 

организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму 

Раскрывают правовые основы, структуру и 

задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму. 

Объясняют права, обязанности и 

ответственность граждан и организаций в 

области противодействия экстремизму и 

терроризму 

 Итого по модулю 6   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

2.3. Рабочая программа воспитания 

                                        Пояснительная записка 

        Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №18» п. Фазанный разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 

3/22). 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) 

служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 



 

 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

- развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

- формирование у обучающихся чувства 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. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 



 

 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры.  

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 



 

 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 



 

 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 



 

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ «СОШ №18» п. Фазанный находится в сельской местности, является 

единственным образовательным учреждением в поселке. Из-за удаленности от города и 

малого количества других образовательных учреждений особое место в школе отводится 

организации внеурочной деятельности через творческие объединения, кружки и 

спортивные секции. В школе создано структурное подразделение – Школьный 

спортивный клуб «Форвард», которое является одним из основных направлений развития 

спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках 

реализации ФГОС и дополнительного образования.  

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №18» п. Фазанный ориентирован на 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их 

семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. Можно формировать свой перечень 

вариативных модулей, разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. 

Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или 



 

 

запланированы. В рабочей программе и плане воспитательной работы модули 

располагаются в последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной 

деятельности школы. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 Олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок -  деловая  игра,  урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные 

мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Брейн-

ринги, квесты, игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  

дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных 

постановках;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

    - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования 

XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время».  



 

 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

22.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках  выбранных обучающимися курсов, занятий и отражен в плане 

внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование в МКОУ «СОШ №18» п. Фазанный организовано 

через работу объединений дополнительного образования. 

2.2.3. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 

(конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы.  

2.2.4 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, 



 

 

как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своѐ место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  

стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; 

- становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  

(через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  

чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел;  

- создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися 

класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учѐта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением;  

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;  

-      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

 - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение  

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 



 

 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями 

предметниками.  

2.2.5Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы («День знаний», «День учителя», «8 Марта», «День защитника 

Отечества», «Мастерская Деда Мороза», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

акция «Голубь мира», Новогодние праздники, «Неделя доброты», «А ну-ка, парни»; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире («Бессмертный полк», «Платок Памяти», «Полотно Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага»); 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, поселка, округа и региона; 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнеров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

др. направленности (Благотворительный марафон «Помоги пойти учиться», «Соберу 

ребенка в школу», «Сдай макулатуру. Спаси дерево» и др); 

-проводимые для жителей поселения, округа и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего округа («День пожилого человека», 

акция «Успей сказать спасибо», «С праздником, ветеран!» и др); 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: 

- сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

2.2.6. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 



 

 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  



 

 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных 

привычек,  родительские лектории и т.д. 

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 

 

  -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении школой в порядке, установленном ее уставом. Создание и поддержка 

ученического самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, 

помогает педагогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся дает 

возможность самовыражения и самореализации. В начальной школе ученическое 

самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными 

руководителями. Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе предусматривает: самоуправление, которое осуществляется через детскую 

организацию. 

Ученическое самоуправление в МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета школы, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через работу постоянно действующих министерств по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

• через работу школьного медиацентра «Шаг вперед»-разновозрастное 

сообщество школьников и советник директора по воспитанию, поддерживающее 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

• редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах 

газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий 



 

 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное 

здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 

исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 

характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее 

приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в 

России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с 

риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 

приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 

необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 

вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у 

обучающихся МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 

здорового образа жизни.  

Деятельность МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

Кировского городского округа, проведение профилактических бесед, тренингов; 



 

 

- беседы с инспектором ОДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений.  

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 

«Законы дорог уважай», по ОФП. 

На школьном уровне:  

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся для прохождения приписной 

комиссии и медицинского освидетельствования; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МКОУ «СОШ № 18» п. 

Фазанный предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 



 

 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

2.2.10  Модуль «Социальное партнѐрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя 

новым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить 

себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Одним из  примеров сетевого взаимодействия  МКУК ДК пос. Фазанный 

традиционной формы являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, 

творческих мероприятиях и сообществах.  

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 



 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация»  

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это 

важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, 

насколько качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество 

последующей социальной и профессиональной жизни человека. При   этом необходимо,   

чтобы доступ  к информационным ресурсам по профессиональному самоопределению 

имели не только жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и 

труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного 

контекста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в с 2023г 

внедряется  Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого 

является  выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая 

реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

Профориентационный минимум в МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный реализуется 

на основном уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется 

в следующих форматах: 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационное содержание уроков по   

предметам   общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не 

предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. 

Урочная   деятельность предполагает   проведение профориентационно   значимых   

уроков в рамках учебного предмета Труд (Технология) (в части изучения отраслей 

экономики и создания материальных проектов. 

Внеурочная деятельность.  

Она включает: профориентационную онлайн-диагностику (диагностику 

склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 

профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Россия – мои горизонты»; 

проектную деятельность; профориентационные программы; классные часы (в т.ч. с 

демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Билет в будущее», «Шоу 

профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; 

консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-

формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и 

посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение 

профориентационной выставки, посещение профессиональных   проб,    выставок,    

ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в образовательных организациях СПО и 

ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями разных 

профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в 

т.ч. в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия 

– страна возможностей» и т.д.)  

Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках 

ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 

почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 

ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный функционирует отряд юнармейцев «Барс», 

отряд ЮИД «Добрый светофор», волонтерский отряд «Добротворцы», спортивный клуб 

«Форвард», ШДР «Ровесники». Это добровольные детско-юношеские объединения 



 

 

обучающихся, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. 

 Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодѐжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодѐжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-

ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности 

у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости обучающихся. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии 

в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, 

делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

 Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 

проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День учителя, День народного единства, 

День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 



 

 

2.2.13 Модуль «Школьные медиа»   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  

видов и форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной 

самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: 

традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 

тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой 

деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, Телеграм, VK) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

2.2.14 Модуль «Экскурсии, походы»   

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах 

их классными руководителями ; 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутам организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

2.2.15  Модуль «Трудовая деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в Школе 

предусматривает:  

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  



 

 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Трудовое воспитание в школе реализуется через следующие виды и формы 

воспитательной деятельности:  

Учебный труд:  

- умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, 

занятиях внеурочной деятельности;  

- физический труд на учебных занятиях по технологии.  

Общественно-полезный труд:  

- шефство над младшими;  

- шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

2.2.16 Модуль «Школьный театр» 

Школьный театр – это то место, где ребѐнок может попробовать себя в разных 

ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. На базе 

школы действует театр «За кулисами». 

Театр – это то место, где ребенок может попробовать себя в разных ролях, что 

способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, 

где произойдет становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, 

способность к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической 

выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, необходимые человеку 

для успеха в любой сфере деятельности.  

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный 

процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека.  

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, 

знакомство с основами режиссѐрской деятельности, подготовка оригинальных 

сценических решений, необходимых для звукового, музыкального, светового оформления 

спектакля, проведение уроков актѐрского мастерства, репетиций, показ спектакля.  

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьѐзный 

опыт актѐрской и режиссѐрской деятельности, а также навыки работы над сценарием 

произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль.  

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 



 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части 

педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе 

новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик 

и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. С 

одной стороны, такое положение гарантирует высокий качественный потенциал 

коллектива. С другой стороны в последние годы наблюдается омоложение педагогических 

кадров. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:      

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

Педагогический коллектив состоит из педагогов с большим опытом работы, 

которые владеют технологиями развивающего обучения, воспитания и коррекции и 

постоянно повышают свою квалификацию и профессиональный уровень. Психолого- 

педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены 

следующие специалисты; педагог- психолог, социальный педагог.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания в МКОУ «СОШ № 18» п. 

Фазанный созданы условия для профессионального роста и развития педагогических 

кадров, их дополнительного профессионального образования, используются различные 

формы повышения квалификации. 

3.2 . Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 

программы  воспитания в образовательный процесс.  



 

 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе  

Создание  рабочей программы воспитания  с приложением  плана воспитательной 

работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания: 

https://shkola18.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МКОУ «СОШ № 18» п. Фазанный обучаются дети-инвалиды, ОВЗ, обучающиеся 

находящиеся на индивидуальном обучении. Для каждого обучающегося пишутся 

индивидуальные программы обучения. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 



 

 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  



 

 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и 

мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители 

проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня 



 

 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это 

дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 



 

 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного плана 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план – это документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования (далее - учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Нормативная база 

Учебный план МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный, реализующего ООП СОО 

разработан в соответствии со следующими документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября 2020г., 12 августа 2022г. (далее - ФГОС 

СОО). 

Федеральной основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования (утверждѐнной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 371). 

Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 19.03.2024 г. № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся ФОП 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» 

Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«СОШ №18» п.Фазанный. 



 

 

Режим работы МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

В этом учебном году школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 11 классов 34 учебных недели. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: четверть. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 календарных 

дней. Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Организация промежуточной аттестации 

При проектировании учебного плана учли необходимость включения информации 

о формах промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация – процедура, 

проводимая с целью оценки качества освоения учащимися содержания учебной 

дисциплины за учебный год (годовая аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются специальным приказом по школе.  

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКОУ «СОШ №18» п. Фазанный на 2024 – 2025 учебный год 

11 класс  
Предметные области Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 11 

класс 

2024-

2025 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2/68 

Литература Б 3/102 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3/102 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4/136 

Геометрия У 3/102 

Вероятность и статистика У 1/34 

Информатика Б 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2/68 

Химия Б 1/34 

Биология Б 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История Б 2/68 

Обществознание У 4/136 

География Б 1/34 

Физическая культура  Физическая культура Б 2/68 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
Основы безопасности и защиты Родины Б 1/34 

  Индивидуальный проект 
 

- 

ИТОГО: 
 

31/1054 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ                                                                                                                               

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ и ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ   3/102 

Общественно-научные науки История Ставрополья 
 

1/34 

Элективные курсы Жизнь растений 
 

1/34 

Творческая мастерская  1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   
34/1156 

 

 



 

 

Приложение 6 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 
 

Календарный учебный график среднего общего образования 

Календарный учебный график реализации ООП СОО составляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно с учетом требований 

СП. 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 11 классе проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный на 

конкретный учебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором МКОУ 

«СОШ №18» п.Фазанный на конкретный учебный год.  

Начало 2024-2025 учебного года – 02.09.2024г.  

Окончание учебного года для 11 класса окончание учебного года определяется 

с учетом расписания ГИА. 

Учебный год делится на уровне среднего общего образования – на четверти, 

оценивание по полугодиям. 

Продолжительность составляет:  

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

I четверть – 02.09.2024г.-26.10.2024г. - 8 учебных недель;  

II четверть – 05.11.2024г.-30.12.2024г. - 8 учебных недель;  

III четверть – 09.01.2025г.-21.03.2025г. - 11 учебных недель;  

IV четверть -31.03.2025г.-26.05.2025г. - 7 учебных недель. 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

11 класс - 34 учебные недели 

Продолжительность каникул: 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: 

-по окончании I четверти (осенние каникулы) – 27.10.2024г.-04.11.2024г. - 9 календарных 

дней; 

-по окончании II четверти (зимние каникулы) – 31.12.2024г.-08.01.2025г. - 9 календарных 

дней; 

-по окончании III четверти (весенние каникулы) – 22.03.2025г.-30.03.2025г. - 9 

календарных дней; 

-по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Нерабочими праздничными днями в РФ являются: 

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы;  

4 ноября – День народного единства; 

29 апреля – Радоница (в Ставропольском крае нерабочий/праздничный день, закон 

Ставропольского края от 23 июня 2016 года №60-кз). 

Перенос праздничных дней осуществляется в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации о переносе праздничных дней. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Расписание звонков 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 



 

 

перемены 

1 8.30 – 9.10 15 минут 

2 9.25 – 10.05 20 минут 

3 10.25 – 11.05 20 минут 

4 11.25 – 12.05 10 минут 

5 12.15 – 12.55 10 минут 

6 13.05-13.45 10 минут 

7 13.55-14.35  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность с 15.05 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по школе. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

Предмет Форма 

Русский язык Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Литература Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Иностранный язык  (английский) Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра и начала математического анализа Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Вероятность и статистика Тестовая работа  

Информатика Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Физика Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Химия Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Биология Тестовая работа в формате ЕГЭ 

История Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Тестовая работа в формате ЕГЭ 

География Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности и защиты Родины Сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной   деятельности   предусмотрена   в   

форме   проектных работ. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классе. Срок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определенных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Расписание образовательной деятельности (занятий) и режим дня размещается на 

информационном стенде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 7 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

 
3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности СОО на 2024/25 учебный год 

Направление Название курса/объединения, 

форма организации 

Классы/количество 

часов в неделю 

10 11 

Деятельность ученических 

сообществ  

 

Волонтерский отряд/Социальные 

активности 
1 1 

Юнармия/Социальные активности 0,5 0,5 

Поддержка РДДМ/Социальные 

активности 

0,5 0,5 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 1 1 

«Бадминтон в школы!» /Игра в 

бадминтон 

1 1 

«Россия-мои горизонты»/ 

Профориентационные часы 

1 1 

Недельный объем 

внеурочной 

деятельности 

 5 5 

Объем внеурочной 

деятельности за год 

 170 170 

Общий объем 

внеурочной 

деятельности 

 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 к приказу 

МКОУ «СОШ №18» п.Фазанный 

от «30» августа 2024г. № 203-о/д 

3.4. Календарный план воспитательной работы  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2024-2025 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

уровень среднего общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственны

е 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. 

10-11 Август Учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация наставничества успевающих 

обучающихся над неуспевающими. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Сопровождение подготовки групповых и 

индивидуальных проектов.  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных играх. 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.) 

10-11 03.09 Учителя 

истории 

175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова (1849 – 

1936) 

10-11 26.09 Учителя 

биологии 

105 лет со дня рождения педагога В.А. 

Сухомлинского (1918 – 1970) 

10-11 28.09 Учителя 

истории 

120 лет со дня рождения российского 

писателя Н.А. Островского (1904 – 1936) 

10-11 29.09 Учителя 

литературы 

День Интернета 30.09  Учителя 

информатики 

Международный день музыки 10-11 01.10 Учитель 

музыки 

200 лет со дня рождения русского поэта 

И.С. Никитина (1824 – 1861) 

10-11 03.10 Учителя 

литературы 

День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-

10-11 09.10 Учителя 

истории 



 

 

фашистских войск в битве за Кавказ (1943) 

210 лет со дня рождения великого русского 

поэта и прозаика М.Ю. Лермонтова (1814 – 

1841) 

10-11 15.10 Учителя 

литературы 

95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л.И. Яшина (1929 

– 1990) 

10-11 22.10 Учителя 

физической 

культуры 

100 лет со дня рождения советского поэта 

Э. А. Асадова (1923—2004) 

10-11 07.11 Учителя 

литературы 

195 лет со дня рождения русского писателя 

Л. Н. Толстого (1828—1910) 

10-11 09.11 Учителя 

литературы 

Всероссийский день призывника. 10-11 15.11 Учитель 

предмета 

«Основы 

безопасности и 

защиты 

Родины» 

День воинской славы России. День победы 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) 

10-11 01.12 

 

Учителя 

истории 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

10-11 05.12 Учителя 

истории 

День прав человека.  10-11 10.12 Учителя 

обществознани

я 

225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–1852) 

 23.12 Учитель 

изобразительно

го искусства 

День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790) 

10-11 24.12 Учителя 

истории 

День заповедников и национальных парков 

России 

10-11 11.01 Учителя 

биологии 

230 лет со дня рождения русского писателя 

и дипломата А. С. Грибоедова (1795–1829) 

10-11 15.01 Учителя 

литературы 

Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

10-11 28.01 Учителя 

информатики 

165 лет со дня рождения русского писателя 

А. П. Чехова (1860–1904) 

10-11 29.01 Учителя 

литературы 

135 лет со дня рождения российского 

писателя, лауреата Нобелевской премии Б. 

Л. Пастернака (1890–1960) 

10-11 10.02 Учителя 

литературы 

280 лет со дня рождения русского адмирала 

Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

10-11 24.02 Учителя 

истории 

130 лет со дня рождения российского певца, 

народного артиста СССР Л. О. Утѐсова 

(1895–1982 

10-11 21.03 Учитель 

музыки 



 

 

280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина 

(1745–1804) 

10-11 17.04 Учитель 

изобразительно

го искусства 

День воинской славы России. День победы 

русских воинов князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

10-11 18.04 Учителя 

истории 

Всемирный день Земли. 10-11 22.04 Учителя 

биологии 

130 лет основанию Русского музея в Санкт-

Петербурге (1895) 

10-11 25.04 Учителя 

истории 

День российского парламентаризма. 10-11 27.04 Учителя 

обществознани

я 

185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского (1840–1893) 

10-11 07.05 Учитель 

музыки 

180 лет со дня рождения русского биолога 

И. И. Мечникова (1845–1916) 

10-11 15.05 Учителя 

биологии 

100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора А. А. Туполева (1925–

2001) 

10-11 20.05 Учителя 

математики 

День славянской письменности и культуры. 10-11 24.05 Учителя 

литературы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ согласно учебного плана 

10-11 в течение года педагоги, 

реализующие 

ДОП 

Запись в объединения дополнительного 

образования  

10-11 02 – 15.09 педагоги, 

реализующие 

ДОП, классные 

руководители 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсах детского 

творчества и спорта 

10-11 в течение года педагоги, 

реализующие 

курсы ВД, 

ДОП 

Участие в спортивных соревнованиях ШСК 

согласно плану клуба  

10-11 в течение года педагоги, 

реализующие 

курсы ВД, 

ДОП 

Разговоры о важном 10-11 понедельник Надиенко С.П., 

Плахотина Е, 

А. 

Россия-мои горизонты 10-11 четверг Надиенко С.П., 

Плахотина Е, 

А. 

Бадминтон в школу! 10-11 По графику Казанников 

А.А. 

Деятельность ученических сообществ  

Волонтерский отряд 

 

10-11 в течение года Советник 

директора по 

воспитанию 



 

 

Юнармия 

 

10-11 Преподаватель-

организатор 

ОБЗР 

Поддержка РДДМ/  Советник 

директора по 

воспитанию 

                                                   Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор о 

важном» 

10-11 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течение года 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях 

единых действий 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся 

по ТБ, ПДД 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 в течение года классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно плану 

воспитательной работы с классом 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, социометрия). 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Классные мероприятия (игры, занятия с 

элементами тренинга, практикумы), 

направленные на создание в классе 

благоприятного психологического климата, 

профилактику буллинга. 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в программы 

дополнительного образования. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

обучающихся. 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет 

Экскурсии, поездки с классом 10-11 по запросу классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

знаний. 

10-11 02.09 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 



 

 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Акция «Мы помним!», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

10-11 03.09 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

грамотности. 

10-11 06.09 советник 

директора по 

воспитанию,  

 кл. 

руководители 

Организация работы площадок «Проверь 

свою грамотность» в рамках 

Международного дня распространения 

грамотности. 

10-11 08.09 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Линейка памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

фашизма. 

10-11 10.09 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

10-11 19-20.09 преподаватель-

организатор 

ОБЗР 

Деловая игра «Выборы Лидера УС» 10-11 16-30.09 советник 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

Участие в концерте «День учителя» 10-11 04.10 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Акция посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

10-11 30.09-02.09 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 



 

 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Осенний марафон (по плану) 10-11 07.10-25.10 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Посвящение в старшеклассники 10-11 11.10 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День отца 10-11 19-21.10 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», «Испеки 

пирог», «Флаги России» 

10-11 02-06.11 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

10-11 08.11 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Праздник «День матери» 10-11 22.11 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 



 

 

День государственного герба РФ 10-11 29.11 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

10-11 03.12 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День Героев Отечества 10-11 09.12 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День Конституции РФ 10-11 12.12 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, 

хороводы, спектакли) 

10-11 23-27.12 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие обучающихся в Губернаторской 

ѐлке 

10-11 14.01 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27.01 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 



 

 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

10-11 31.01 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в подготовке к мероприятию 

«Вечер встречи выпускников» 

10-11 01.2 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в спортивно-игровой программе 

«Есть такая профессия Родину защищать»  

10-11 18.02 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Марафон «Неделя психологии в 

образовании» 

10-11 10-17.03 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

10-11 05.03 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 



 

 

педагоги 

Школьный фестиваль детского творчества 

«Ярмарка талантов» 

10-11 28.03 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Всемирный день театра  10-11 27.03 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

руководитель 

театра 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Космонавтики 

10-11 8-12.04 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

День памяти о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 19.04 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в мероприятии детского и 

юношеского творчества «Весеннее ассорти» 

10-11 24.04 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант Победы». 

10-11 2704 Учитель 

истории,  

заместитель 

директора по 

ВР 

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 



 

 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (участие в 

митинге) 

10-11 09.05 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Рейтинг-конкурс «Класс года». 10-11  заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Праздник «Последний звонок»   26.05 заместитель 

директора по 

ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. 

руководители, 

педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной 

организации (по отдельному плану) 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.) 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Участие в муниципальных, региональных, 

общероссийских мероприятиях, конкурсах 

и т.п. 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители,  

советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Размещение государственной символики в 

классных уголках. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители  

Смотр-конкурс классных уголков. 10-11 Согласно 

положени

заместитель 

директора по ВР, 



 

 

ю советник директора 

по воспитанию 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (поднятие/спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

(еженедел

ьно) 

заместитель  

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию  

Оформление мемориалов воинской славы в 

школьном музее. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея  

Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, полезная 

информация, информация патриотической и 

гражданской направленности). 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений школы, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории школы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Ответственная за 

школьный двор, 

классные 

руководители 

Оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного отдыха в 

рекреациях  

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

классные 

руководители 

Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных кабинетов к 

праздникам. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

 кл. руководители 

Оформление и обновление   тематических 

стендов для обучающихся, родителей. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель  

директора по УВР, 

ВР  

Оформление интерактивных локаций в 

рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

 кл. руководители 

Новогоднее оформление школы 10-11 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

 кл. руководители, 

педагоги 

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

«Новогодний переполох» 

10-11 декабрь советник директора 

по воспитанию 

Оформление экспозиций, посвященных 

выпускникам школы – участникам СВО. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

руководитель 

школьного музея  

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Заседание актива родителей 10-11 1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР, 



 

 

УВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители, 

педагоги 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска», неуспевающими 

10-11 по 

запросу 

кл.руководители, 

соц.педагог 

Консультации с учителями-предметниками, 

специалистами  

10-11 по 

запросу 

Кл.руководители, 

специалисты 

школы 

Выборы классных родительских активов. 10-11 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

председатель 

Родительского 

комитета  

Организация участия родителей (законных 

представителей) обучающихся во 

Всероссийской акции «Везу детей 

безопасно» 

10-11 Сентябрь 

- ноябрь 

преподаватель-

организатор ОБЗР 

Организация Родительского контроля 

качества питания. 

10-11 В течение 

уч. года, 

еженедель

но 

ответственный за 

питание 

Организация работы Родительского совета 

школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР  

Организация работы Управляющего совета 

школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

День открытых дверей для родителей. 10-11 Октябрь, 

март 

Администрация 

Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем.  

10-11 В течение 

учебного 

года 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских родительских 

собраниях, форумах на актуальные для 

родителей темы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Организация встреч по запросу родителей с 

педагогом-психологом, соц. педагогом  

10-11 В течение 

учебного 

года 

кл.руководители 

Организация участия родителей в 

психолого-педагогических консилиумах. 

10-11 В течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходи

мости 

заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

Привлечение родителей к подготовке и 10-11 По плану Классные  



 

 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

руководители 

зам. директора по 

ВР 

 

Организация целевого взаимодействия с 

законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей (при наличии). 

10-11 В течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходи

мости 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

Участие членов Родительского совета в 

разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний 10-11 02.09 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День учителя 10-11 04.10 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День отца 10-11 16-21.10 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства (флешмобы 

онлайн, акция «Окна России», «Испеки 

пирог», «Флаги России» 

10-11 31.10-

07.11 

заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

10-11 08.11  заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Праздник «День матери» 10-11 23.11 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 



 

 

 кл. руководители 

День государственного герба РФ 10-11 30.11 советники по 

воспитательной 

работе, кл. 

руководители 

День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

 03.12 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День Конституции РФ 10-11 12.12 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, 

хороводы, спектакли) 

10-11 23-27.12 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие обучающихся в Губернаторской 

ѐлке 

10-11 14.01 заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитательной 

работе,  педагог-

организатор, кл. 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27.01 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию 

«Вечер встречи выпускников» 

10-11 01.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

10-11 02.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 



 

 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта  

10-11 04.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Марафон «Неделя психологии в 

образовании» 

10-11 10-17.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители, 

педагог-психолог 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Всемирный день театра  10-11 28.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители, 

руководитель 

театра 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Космонавтики 

10-11 8-12.04 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

День памяти о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 19.04 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Участие в мероприятии детского и 

юношеского творчества «Весеннее ассорти 

10-11 26.04 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 01.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 



 

 

 кл. руководители 

Участие в мероприятии, посвященное 

празднованию Дня Победы (торжественный 

марш, строевая подготовка, изготовление 

открыток для ветеранов Великой 

Отечественной войны) 

10-11 09.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Рейтинг-конкурс «Класс года». 10-11 16.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Мероприятие «Последний звонок» 11 23.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Церемония вручения аттестатов о среднем 

общем образовании. 

11 20.06 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 кл. руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 вторая 

неделя 

сентября 

заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Учеба актива Старт общешкольных 

конкурсов «Лучший класс года», «Лучший 

ученик года». «Классный Лидер», «Самый 

здоровый класс» и т.д. 

10-11 в течение 

года, 

сентябрь 

заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию 

Заседание актива школьного 

самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть (раз в четверть) 

10-11 каждый 

второй 

вторник 

месяца 

заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

10-11 декабрь заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Заседание Совета старшеклассников. Работа 

актива по подготовке и проведению 

10-11 январь-

февраль 

заместитель 

директора по ВР,  



 

 

месячника военно-патриотического 

воспитания 

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Заседание ученического Совета по 

подготовке к школьному фестивалю 

«Ярмарка талантов» 

10-11 март заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Заседание членов совета, акция «Я помню, я 

горжусь» 

10-11 апрель заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Итоговое заседание актива школьного 

самоуправления 

10-11 май заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 

10-11 сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 10-11 03.09 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного 

маршрута и наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

10-11 14 – 19.09 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Совет 

обучающихся 

Проведение социально-психологического 

тестирования (СПТ) обучающихся с целью 

раннего выявления среди 

несовершеннолетних лиц, употребляющих 

наркотические средства без назначения 

врача. 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с 

привлечением специалистов «МЧС России» 

10-11 октябрь преподаватель-

организатор ОБЗР, 

классные 

руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при 

угрозе террористического акта 

10-11 октябрь преподаватель-

организатор ОБЗР, 

классные 

руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть 

дорога будет безопасной» 

10-11 18.11 преподаватель-

организатор ОБЗР, 

классные 

руководители 



 

 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

10-11 ноябрь преподаватель-

организатор ОБЗР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

10-11 декабрь специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 10-11 9-12.02 специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» - неделя оказания первой 

медицинской помощи 

10-11 апрель преподаватель-

организатор ОБЗР, 

кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику 

«Дню пожарной охраны» (выставка 

техники, открытые классные часы с 

приглашение сотрудников пожарной 

охраны) 

10-11 апрель преподаватель-

организатор ОБЗР,  

кл. руководители 

Мероприятия в рамках деятельности 

психолого-педагогической службы (по 

отдельному плану). 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета 

профилактики. 

10-11 в течение 

года,  

1 раз в 

месяц 

соц.педагог, 

администрация 

Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

10-11 в течение 

года 

кл.руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости, суицидальное поведение и 

др.). 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Организация и проведение социологических 

и психологических исследований с целью 

выявления обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии терроризма. 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Мероприятия, направленные на 

формирование негативного отношения к 

употреблению электронных сигарет, вейпов 

и т.д. 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

муниципальных штабов региональных 

флагманских программ молодѐжной 

политики, молодѐжных объединений и 

проектов, деятельность РДДМ «Движение 

первых». 

10-11 в течение 

года 

советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 



 

 

Мероприятия МКУК ДК пос. Фазанный  

 

10-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Спортивно-игровые программы ДЮСШ  10-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, педагоги, 

классные 

руководители 

Классные встречи со специалистами 

«Маяк»  

 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР, педагоги, 

классные 

руководители 

Профориентационные и практико-

ориентированные мероприятия на базе 

медицинского колледжа, технического 

колледжа.  

10-11 в течение 

года 

зам.директора по 

ВР 

Классные встречи с ветеранами боевых 

действий «Боевого братства», советом 

ветеранов 

10-11 в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

Модуль «Профориентация» 

Курс внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты». 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Профориентационные онлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися 

по результатам диагностики. Работа с 

родителями по результатам диагностики. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог  

Профориентационные уроки. 10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом предпочитаемых 

обучающимися профессиональных сфер и 

профилей обучения. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-наставник, 

классные 

руководители 

Организация профессиональных проб на 

базе организаций СПО округа либо на базе 

платформы «Билет в будущее». 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-наставник, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии в учреждения СПО и ВО  10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Экскурсии на производства 10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Организация участия в 

профориентационных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного 

педагог-наставник, 

классные 



 

 

федерального и регионального уровней. года руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Оформление стенда «Твоя 

профессиональная карьера». 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог  

Организация участия в проекте «Россия - 

страна возможностей». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

Организация участия в 

профориентационных проектах РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Организация дежурства в 
классных/учебных кабинетах, школе, 
столовой. 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Серия классных часов 

«Профессии наших родителей», 

«Все работы хороши» 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Участие в акциях: 

«Чистые улицы»; 

«Посади дерево» «Помощь ветерану» 

«Птицы- наши друзья» 

«Школа- наш дом» 

«Приведи в порядок планету» 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители,  

советник директора 

по воспитанию 

Благоустройство пришкольной территории: 

акция «Сад памяти», посадка аллеи 

выпускников. 

10-11 апрель-

июль 

советник директора 

по воспитанию, 

заместитель 

директора по ВР 

Помощь семьям участников СВО 10-11 в течение 

года 

педагог-

организатор 

Изготовление элементов для тематического 

оформления классных кабинетов, 

коридоров, рекреаций, окон к различным 

праздничным и памятным датам. 

Оформление закрепленного за классом 

участка. 

10-11 в течение 

года 

учитель ИЗО,  

Советник 

директора по ВР 

Организация работы трудовой бригады от 

УСЗН 

10-11 июнь-

август 

зам.директора по 

ВР, ответственный 

за трудоустройство 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение 

РДДМ «Движение первых» (первичное 

отделение) 

10-11 в течение 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

знаний 

 

10-11 02.09 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 



 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

туризма 

 

10-11 27.09 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

учителя 

 

10-11 05.10 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства 

 

10-11 04.11 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери 

 

10-11 29.11 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества,  кинопросмотр 

10-11 09.12 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

10-11 14.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

10-11 23.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

10-11 08.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 



 

 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

счастья 

10-11 20.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

смеха 

10-11 01.04  заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 

10-11 09.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки освещающие 

деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

10-11 1 – 10.10 библиотекарь 

Информационная и книжная выставка 

«День солидарности и борьбы с 

терроризмом» 

10-11 10-20.10 библиотекарь 

Участие во Всероссийской акции «Час 

кода» 

10-11 01-04.12 кл. руководители, 

учителя 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню народного 

единства – сайт школы, группа ВК) 

10-11 1-05.11 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Кинолектории, посвящѐнные 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады и Дне памяти жертв холокоста  

10-11 январь заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль заместитель 

директора по ВР,  

 советник 



 

 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, 

подкасты, посвященные Дню Победы – сайт 

школы, группа ВК) 

10-11 01-09.05 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 10-11 май классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка 

классов). 

10-11 22-23.10 классные 

руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка 

классов). 

10-11 25.12 классные 

руководители 

Оформление выставки в фойе, 

приуроченной к памятной дате 27 января 

«День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

10-11 25-30.01, библиотекарь,  

заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Работа почты «Валентинка» 10-11 12-14.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

Выставка рисунков и плакатов «С днем 

защитника Отечества» 

10-11 16-23.02 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», 

выставка поделок 

10-11 02-10.03 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов, посвященный 

Первому полету в космос Ю.Гагариным. 

Выставка поделок. 

10-11 8-12.04 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Экологическая акция по сдаче макулатуры 

«Бумаге – вторая жизнь» 

10-11 19-23.04 заместитель 

директора по ВР,  

 советник 



 

 

директора по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый 

двор» 

10-11 23-30.04 классные 

руководители, 

ответственный за 

школьный двор 

Оформление выставки в фойе, 

приуроченной к памятной дате – День 

Победы в Великой Отечественной войне 

10-11 01-10.05 библиотекарь, 

советники по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Школьный театр» 

Ознакомление и запись в объединение «За 

кулисами» 

10-11 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

объединения  

Участие в театральных представлениях 

класса, школы 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 
Посещение выездных представлений театров в 

школе, передвижных выставок и т.д. 
10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 
Посещение театра (драматический, оперный, 

балетный и т.п.) 
10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, 

экспедиции 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Организация экскурсий  10-11 в течение 

года 

 классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
 

 


