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2. Содержательный раздел 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Литература»  для обучения на уровне среднего 

общего образования составлена на основе требований к планируемым результатам 

обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. №41317, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613), Федеральной основной образовательной программы 

среднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию), с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в средней школе на углублённом 

уровне составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение 

литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений 

в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация 

произведений в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их 

литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

 Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего 

образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного 

общего образования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. 

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 (стихотворения, романа «Герой нашего времени»); произведений Н.В. 

Гоголя (комедии «Ревизор», поэма «Мертвые души»). В процессе изучения литературы 

на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширение 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного 

цикла, с разными разделами филологической науки и видами искусств на основе 

использования как аппарата литературоведения, так и литературной критики, что 
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способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к 

глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной 

литературы.  

В рабочей программе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом 

образовательной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное 

образование в старшей школе на углублённом уровне предполагает более активное 

использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, 

являющейся способом введения старшеклассников в ту или иную профессиональную 

практику, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности.Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры и базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся литературного вкуса, 

развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим 

анализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико-

литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную 

речь обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные 

письменные творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять 

целенаправленную подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с 

гуманитарной сферой. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных 

во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 



5 

 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении 

старшеклассников к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену;освоении в ходе её изучения духовного 

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

бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитании личности, способной к 

созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной 

самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на 

воспитание и развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественных 

произведений в течение всей жизни;знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России; сознательное включение чтения в собственную досуговую 

деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения; 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих 

сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью на основе понимания и осмысленного использования в процессе анализа 

и интерпретации произведений художественной литературы терминологического 

аппарата современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, 

театроведения, киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном 

процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей разных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об 

индивидуальном авторском стиле; выявлением взаимообусловленности элементов формы 

и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции; развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, качеств 

квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с научными, критическими и художественными 
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интерпретациями в других видах искусств; развитием представлений об основных 

направлениях литературной критики, о современных профессиональных подходах к 

анализу художественного текста в литературоведении; развитием способности 

осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление информации с 

использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронных библиотечных системах и медиапространстве; владением основами учебной 

проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов; различными приёмами цитирования и 

творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении 

как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами 

информационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно 

оценивать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей 

исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

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». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – 

сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору). 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение по 

выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и др. 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти 

бедные селенья…», «Овещая душа моя!..», «День и ночь» и др. 
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Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти 

Добролюбова», «Пророк» и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и др. 

А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь 

шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, «НеточкаНезванова», «Сон смешного человека», 

«Идиот», «Подросток» и др. 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", 

Смерть Ивана Ильича", "Анна Каренина" и другие 

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

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёх 

по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», 

«Коняга» и др. 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» и др. 

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

«Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 

«Душечка», «Дом с мезонином» и др. 

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно 

произведение по выбору). 

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

обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина 

«Обломов». Роман И. А. Гончарова», А. А. Григорьева «После «Грозы» Островского», Н. 

Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 
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Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, 

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

Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века(не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый 

друг» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века(не менее двух стихотворений 

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

Верлена, Э. Верхарна и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по 

выбору). Например, пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.  

 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 
А. И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века(не менее трёх стихотворений двух 

поэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, 

В. В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое 

дыхание», «Солнечный удар» и др. 

Книга очерков «Окаянные дни» (фрагменты). 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, 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…», «Девушка пела в 

церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет 

кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…», «Она пришла с мороза…», 

«Рождённые вгода глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др. 

Поэма «Двенадцать». 
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Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и др. 

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

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

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», 

«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы 

«Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти 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...», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели 

тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. 

Поэма «Чёрный человек». 

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

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

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «NotreDame», «Айя-София», 

«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал 

рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Я к губам 

подношу эту зелень…» и др. 

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

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

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

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица 

в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

«Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. 

Очерк «Мой Пушкин». 

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

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

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», 

«Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когда я 

ночью жду её прихода…») и др. 

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

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

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
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В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», 

«Дар» и др. 

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

выбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из 

книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх 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...», «О 

сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти 

Гагарина» и др. 

Поэма «По праву памяти». 

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

трёх 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», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «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. 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем трёх 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. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др. 

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

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

«Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», 

«Никого не будет в доме...», «Август» и др. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др. 

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

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

камнем»); произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. 
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В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др. 

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

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

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В 

осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», 

«Утро» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти 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 вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я 

думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатогомартобря…», «Воротишься на родину. 

Ну что ж…», «Postscriptum» и др. 

В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня о 

Земле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 

могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др. 

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

одному произведению не менее трех 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», 

«Бобришныйугор»), А.Г. Битов (рассказы из цикла «Аптекарский остров»), А.Н. Варламов 

(повесть «Рождение»), С.Д. Довлатов (повесть «Заповедник» и другие), 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»), В.А. 

Солоухин (произведения из цикла «Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Понедельник начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы «Хлеб для 

собаки», «Пара гнедых»), Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь»), 

Митрополит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок» и другие.  

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

одному произведению не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

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

Рождественского, В.Н. Соколова, 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», 

«Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», В.С. Розов 

«Гнездо глухаря», М.М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и 

других.  

Литература народов России 
Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана»; повести 

Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 
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Зарубежная проза XX века(не менее двух произведений по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи», Г. Уэллса «Машина времени», Э. Хемингуэя «Старик и море», 

«Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк» и другие.  

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

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т. С. 

Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века(одно произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание», Б. 

Шоу «Пигмалион» и другие.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы 

по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 
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 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 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) эстетическоговоспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физическоговоспитания: 

 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) трудовоговоспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

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

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
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 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместнаядеятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и в жизненных 

ситуациях; 
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 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятиесебя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; 

 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

 

Предметные результаты (10–11 классы) 

 

Предметные результаты по литературе в средней школе 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; 
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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, литератур народов России, 

литературной критики, в том числе: 

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

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

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

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» (фрагменты);роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

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

Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. Островского, 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи 

литературных критиков H. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. 

Григорьева и др. (не менее трёх статей по выбору); рассказы и пьеса «На дне» М. 

Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина; произведения А. И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, Н. С. Гумилева;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 Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); произведения А. П. 

Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения 

и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы); повесть «Один день Ивана 

Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А. И. Солженицына; 

произведения литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К. Д. Воробьева, В. С. 

Гроссмана, С. Д. Довлатова, Ф. А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, В. 

О.Пелевина, В. Г. Распутина, А.Н. и Б. Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю. В. Трифонова, 

В. Т. Шаламова, В. М. Шукшина и др.);не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б. А. 

Ахмадулиной, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. 

С. Высоцкого, Ю. В. Друниной, Е. А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д. С. Самойлова, А. 

А. Тарковского и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. 

Арбузова, А. В. Вампилова, А. М. Володина, В. С. Розова, М. М. Рощина, К.М. Симонова 

и др.); не менее трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Г. Белля, Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г. Г. Маркеса, 

У. С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. 
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Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко;стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. 

Верхарна, А. Рембо, Т. С. Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); 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 др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

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 учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

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

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

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

акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный манифест; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;авторская 

позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, 

подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 
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об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле; 

15) 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, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

Предметные результаты по классам: 

 

10 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской и зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, 

публицистические и литературно-критические тексты; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и 

зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 

XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 
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5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

дискуссии на литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное 

отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать 

своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

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

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи;внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и других видов искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 
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художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

ведение диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; 

различными приёмами цитирования и редактирования текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

11 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX –начало XXI века); включение в 

культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу 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 самооценка собственного 

интеллектуально-нравственного уровня; 

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 классической и современной литературы, литератур народов России (конец 

XIX–начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 
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5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–начала XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и 

ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в 

развёрнутых 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; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатления и 

аргументировать своё мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественного произведения в единстве формы и содержания (с учётом 

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

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

в основной школе); 

10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

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

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный 

манифест; 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; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 

12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 
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13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы; умение применять их в речевой практике; умение 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, 

и выявлять их смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле; 

15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

16) владение умениями учебно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

17) сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении; умение создавать собственные литературно-критические 

произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

18) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

(базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам 

и темам, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 

программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 

основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работу в сети Интернет и использование интернет-

сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на 

выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 
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интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, использование баз 

данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой 

тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки 

данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за 

неправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие 

Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь 

между размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равновероятности появления символов), связь между единицами измерения информации: 

бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерению информации, определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал 

связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи 

данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных 

процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 
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Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 

числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной 

дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в 

P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод 

чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при 

заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 

Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по 

логической схеме. 

Информационные технологии 
Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные 

сервисы. Коллективная работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых 

процессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 
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11 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 
Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, 

бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, 

компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Предотвращение несанкционированного 

доступа к личной конфиденциальной информации, хранящейся на персональном 

компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики 
Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и программирование 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. 
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Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, 

Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: 

целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. 

Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм, произведений, количества элементов с заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения 

задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества 

(суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии 
Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 

результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, 

компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. 

Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают 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 средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

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

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, в том числе и за счёт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 
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информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных 

процессов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отражённые в 

универсальных учебных действиях, а именно: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, 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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



35 

 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом 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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 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 приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

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

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

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», 

«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», 

«система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных 

технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в 

сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных 

при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и 

облачных сервисов; 
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В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

трассировки, определять без использования компьютера результаты выполнения 

несложных программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых задач, 

использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности  и защиты Родины» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" 

(далее - ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной 

рабочей программы воспитания и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ОП 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 учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

 
 

1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

  

В программе 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». 



39 

 

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 её избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных 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 

напряжённости 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 остаётся 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», 
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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 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

  

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; 
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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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

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, её 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 

её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 
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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; 



43 

 

тактические свойства местности, основные её 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 заведение и военно-учебные центры. 
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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; 
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основные правила безопасного поведения при обращении и 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 

тёмное 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); 
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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 (ребёнок; 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. 
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Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 

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; 
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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 распространённые неинфекционные 

заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
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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, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенёсшим 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; 
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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 партнёру (партнёрам) по общению как основа 

коммуникации;  
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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 молодёжи 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», её 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; 
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деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 

радикализациядеструктива; 

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; 

запрещённый 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; 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 
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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 Вооружённые 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 Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость 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 волонтёрства 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 приёмов 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: 
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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 учётом 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 приобретённые 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; 
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анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 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 приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 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 учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её 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 её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами 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 своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других: 



57 

 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

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

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы 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 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 учётом 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 гражданин 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; знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, формирование представления о военной службе; 
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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; знать порядок 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 

иха практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

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 длясамо- и взаимопомощи; 
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13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 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 

криминального 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; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством  

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

10 КЛАСС 

  

Модуль № 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); 
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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 Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной 

безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы 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; 
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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. 

Модуль № 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); 
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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. 

 

Модуль № 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-лёгочной 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; 
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знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Модуль № 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. 

 

Модуль № 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; 
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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. 

 

11  КЛАСС 

  

Модуль № 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 водоёмах, 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; 



65 

 

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 учётом 

географических, климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной 

деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; 

по возможности избежать её; 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; 
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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. 

Модуль № 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); 
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приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространённые 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; 
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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). 

Модуль № 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; 
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иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, её 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, запрещённый 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, её 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. 

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

 Рабочая программа элективного курса  

« Решение задач повышенной сложности по математике» 

Тема 1. Вычисления и преобразования алгебраических выражений. 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Преобразование числовых и буквенных иррациональных 

выражений. Вычисление значений степенных выражений, действия со степенями. 

Преобразование числовых и буквенных логарифмических выражений. Вычисление 

значений и преобразование тригонометрических выражений. 

Различные способы тождественных преобразований. 

Тема 2. Текстовые задачи. 

Задачи на округление с недостатком и с избытком. Задачи на вычисления и 

проценты. Задачи на концентрацию, на смеси и сплавы. Задачи на движение по прямой,  

по окружности и по воде. Задачи на совместную работу.  
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Тема 3.Задачи с социально-экономическим содержанием. 

 Задачи на простые проценты. Задачи на сложные проценты. Задачи на налогообложение. 

Проценты в задачах о вкладах и кредитах. Проценты в задачах о выборах и соцопросах. 

Задачи на оптимизацию. 

Тема 4. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. 

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы 

решения уравнений. Решение неравенств методом интервалов. Различные способы 

решения дробно-рациональных, иррациональных, тригонометрических, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность. 

Тема 5. Производная и первообразная. 

Физический смысл производной. Геометрический смысл производной, касательная. 

Применение производной к исследованию функций. Первообразная. 

Тема 6. Планиметрия. 

Решение прямоугольного треугольника. Решение равнобедренного треугольника. 

Треугольники общего вида. Параллелограммы. Трапеция. Центральные и вписанные углы. 

Касательная, хорда, секущая. Вписанные окружности. Описанные окружности. 

Многоугольники. 

Тема 7. Стереометрия. 

Куб. Прямоугольный параллелепипед. Элементы составных многогранников. 

Площадь поверхности составного многогранника. Объем составного многогранника. 

Призма. Пирамида. Комбинации тел. Цилиндр. Конус. Шар. Сечения. Расстояния между 

прямыми и плоскостями. Расстояние от точки до прямой и плоскости. Углы в 

пространстве: углы между плоскостями, угол между прямой и плоскостью, углы между 

скрещивающимися прямыми. 

Планируемые результаты изучения курса « Решение задач повышенной сложности 

по математике». 

Личностные результаты: 
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 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

      собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию                    

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

       самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

      жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также для последующего обучения в высшей школе; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической      деятельности; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

      преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
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 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

      умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

     понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

     и  контрпримеры; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

     математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметными результатами программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для  достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

      осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

      познавательных задач; 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

      объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

     личности. 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

  творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

       комбинированного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты  

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

 развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
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 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

углубленный уровень: 

 сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

 способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
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построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения уравнений и неравенств; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

     задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения уравнений  

повышенного уровня; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числеинтернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть 2); 

 повысить уровень математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

  работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

 

Рабочая программа элективного курса « Теория и практика написания 

сочинения по литературе» 

Содержание рабочей программы. 

 

Тема 1.  

Введение в элективный курс «Теория и практика написания сочинения». 

Основные требования к сочинению. Концептуальные основы экзаменационного 

сочинения. 

Основные направления сочинений. Общие требования к сочинению: понятие текста, темы, 

идеи сочинения. Критерии оценивания сочинения. 
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Тема 2.  

Композиция и структура классического сочинения. 
Разновидности вступления: историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

обществоведческое. Основная часть. 

Заключение – вывод и заключение – следствие. Порядок работы над композиционными 

частями сочинения. Смысловая цельность и логическая последовательность изложения 

материала. Логические особенности абзаца, лексические средства связи между 

предложениями. 

Тема 3.  

 

Жанровые разновидности сочинения. 

Литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, 

эпистолярный жанр. 

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

Создание текстов определенной стилевой и направленности. Особенности написания 

сочинения с использованием текста-повествования. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-описания. Особенности 

написания сочинения с использованием текста-рассуждения. 

Тема 4.  

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов  

1 Введение в элективный курс «Теория и практика написания сочинения». 1 

2 Композиция и структура классического сочинения. Жанровые разновидности 

сочинения. Стили речи и типы речи. Классификация ошибок. Критерии оценок. 

1 

3 Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 1 

4 Подготовка к сочинению по тематическому направлению 1 2 

5 Подготовка к сочинению по тематическомунаправлению2 2 

6 Подготовка к сочинениюпо тематическому направлению 3 2 

7 Пробное итоговое сочинение   

8 Подготовка к сочинениюпо тематическому направлению 4 2 

 

9 Подготовка к сочинениюпо тематическому направлению 5 2 

10 Итоговое сочинение   

 Итого: 15 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
Обучающиеся должны знать и уметь: 

 самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

 самостоятельно анализировать эпизод; 

 самостоятельно анализировать литературное произведение; 

 подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

 составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

 самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую 

заметку, очерк и т.д.; 

 понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода;  

 знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям;  

 уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение художественных произведений;  

 хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки;  

 воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания:  

 при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное 

богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их 

создания, композицию и сюжет, конфликт, вне сюжетные элементы, роль заглавия, 

эпиграфа, художественной детали, приемы психологического изображения, 

особенности художественной речи (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 

гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. д.), особенности жанра;  

 уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями 

и терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма), их основные 

жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.);  

 литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, 

акмеизм, футуризм и др.);  

 стихотворные размеры.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Волченской средней 

общеобразовательной  школы Каменского района Ростовской области (далее 

- учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Волченской средней общеобразовательной  школы Каменского района 

Ростовской области, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальном  бюджетном  общеобразовательном 

учреждении  Волченской средней общеобразовательной  школе Каменского 

района Ростовской области начинается 02.09.2024 и заканчивается 

26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 

учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в  10 классе – 34 часа, в  11 классе – 34 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
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учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

В муниципальном  бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Волченской средней общеобразовательной  школе  Каменского района 

Ростовской области языком обучения является русский язык. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (полугодовое 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

полугодиям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются 

«зачет» или «незачет» по итогам полугодия.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе 

полугодия. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Волченской средней общеобразовательной  школы Каменского района 

Ростовской области. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. 

 

 

Недельный учебный план  МБОУ Волченской  СОШ 

среднего общего образования (10 – 11 классы) на 2024-2025 учебный год 
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Предметная область Учебные предметы Уровни образования 

Б (базовый)/У 

(углубленный) 

Кол-во часов 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса    

Индивидуальный проект  1 0 

Дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся 

   

Черчение ФК 1 0 

Решение задач повышенной сложности по 

математике 

ФК 0 1 
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Теория и практика написания сочинения по 

литературе 

ЭК 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка  34 34 

Количество учебных недель  34 34 

Всего часов в год  1156 1156 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Волченской средней общеобразовательной  школы Каменского района 

Ростовской области 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

"Разговоры о важном" 1 1 

"Я – гражданин России. НВП" 2 2 

"Россия – мои горизонты" 1 1 

«Семьеведение» 1 0 

«Математический гений» 0 1 

«Спортивные игры» 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Календарный учебный график 
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 Продолжитель

ность 

учебного 

времени 

Каникулярное время Количество учебных недель 

1 классы 2-11 классы 

1 

четверть 

со 2 сентября 

2024 года по 25 

октября 2024 

года 

Осенние каникулы: с 28 

октября 2024 года по 4 

ноября 2024 года  

(8 календарных дней) 

 

8 недель 

 

8 недель 

 

 

2 

четверть 

с 5 ноября 2024 

года по 29 

декабря 2024 

года 

Зимние каникулы: с 30 

декабря 2024 года по 12 

января 2025 года  

(14 календарных дней) 

 

8 недель 

 

 

8 недель 

 

 

3 

четверть 

с 13 января 

2025 года по 23  

марта 2025 

года 

 

 

Весенние каникулы: с 24 

марта по 31 марта  2025  

года 

 (8 календарных дней) 

9  недель 

 

10 недель 

 

4 

четверть 

с 1 апреля 2025 

года по 26 мая 

2025 года  

 

Летние каникулы: 

с 27 мая 2025 года по 31 

августа 2025 года  

8 недель 

 

8 недель 

 

 

2024-

2025 

учебный 

год 

с 2 сентября 

2024 года 

по 26 мая 2025 

года 

Общее количество 

каникулярных дней в 2024-

2025 учебном году – 30.  

33  недели 

 

34 недели 

 

 

Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть и за 

полугодие: 

- для обучающихся 10-11 классов 2 раза – в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов по итогам учебного года 

проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Сроки проведения: апрель – май 

2025 года. 

Начало учебных занятий в 8ч. 30 мин. 

Продолжительность уроков:  10-11 классы – 40 минут. 

 

 

 

 

 

2.5.Календарный план воспитательной работы 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

10-11 Еженедельно Администрация, классные 

руководители 

Общешкольная линейка 10-11 Еженедельно Администрация, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

10-11 02.09.2024 

 

Администрация, 

заместитель директора по 

ВР,  советник директора, 

11 класс 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка 

«Беслан. Трагедия, которую не 

забыть» 

10-11 03.09.2024 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 10-11 13.09.2024 Учитель физкультуры 

Международный день 

пожилых людей. Изготовление 

поздравительных открыток 

10-11 20.09.-27.09.2024 Классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

День самоуправления, 

концертная программа 

10-11 01.10-04.10.2024 Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

актив центра детских 

инициатив  

День отца в России: 

спортивный праздник, конкурс 

фотографий, акции 

10-11 14.10-18.10.2024 Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

старшая вожатая, актив 

центра детских 

инициатив 

Операция «Золотая осень»: 

Ярмарка «Дары осени»; 

Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

10-11 21.10-25.10.2024 Заместитель директора по 

ВР,  советник директора, 

старшая вожатая,  

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечный час 

10-11 28.10.2024 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства 

10-11 01.11-04.11.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 
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Международный день 

толерантности: акции 

10-11 16.11.2024 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка 

рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы 

10-11 18.11-22.11.2024 Заместитель директора по 

ВР,  советник директора,  

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Урок памяти «Имя твое 

неизвестно» ко дню 

Неизвестного солдата 

10-11 03.12.2024 Заместитель директора по 

ВР,   советник директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Урок мужества «Стоявшим 

насмерть во имя жизни!» 

тематические экскурсии в 

музей. 

10-11 09.12.2024 

 

10.12-13.12.2024 

Заместитель директора по 

ВР,  руководитель 

школьного музея 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

10-11 12.12.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Новогодний праздник 10-11 27.12.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

10-11 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководитель отряда 

Юнармии «Торнадо», 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

«Лидер», актив центра 

детских инициатив 

13 января – День 

освобождения  Каменского 

района от немецко-

фашистских захватчиков: 

торжественная линейка «В 

боях за Волченский» 

10-11 16.01.2025 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель школьного 

музея, старшая вожатая 

День российского 

студенчества 

10-11 24.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

День воинской славы. Урок 

мужества «Будем помнить 

подвиг Ленинграда» 

10-11 27.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 
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Урок мужества «День памяти 

жертв Холокост» 

10-11 27.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

Международный день без 

Интернета 

10-11 28.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

День воинской славы. Урок 

памяти «Это нашей истории 

строки» 

10-11 31.01.2025 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День открытия первичного 

отделения РДДД  

10-11 10.02.2025 Зам. директора по 

ВР,советник директора, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Классные огоньки 

«Поздравляем мальчиков и 

пап» 

10-11 21.02.2025 Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

10-11 28.02.2025 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

10-11 03.03-07.03.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора,   

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Тематический классный час  

«Россия и Крым. 10 лет со Дня 

воссоединения» 

10-11 18.03.2025 Заместитель директора по 

ВР,   советник диретора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Экологический праздник 

«День Земли» 

10-11 20.03.2025 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День Здоровья 

 

10-11 07.04.2024 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив, руководитель  
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и актив школьного 

спортивного клуба 

«Лидер» 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков 

10-11 07.04.-11.04.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора,  

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День российского 

парламентаризма 

 

10-11 25.04.2025 Заместитель директора по 

ВР советник директора 

Всемирный день Земли 10-11 22.04.2025 Старшая вожатая, актив 

центра детских 

инициатив 

Тематические мероприятия, 

посвященные Празднику 

Весны и Труда 

10-11 28.04-30.04.2025 Старшая вожатая, актив 

центра детских 

инициатив 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

торжественный митинг, проект 

«Окна Победы» 

10-11 05.05-08.05.2025 Администрация, актив 

центра детских 

инициатив, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19.05.2025 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководители детских 

общественных 

объединений 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 23.05.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

классные руководители 

Праздник «День защиты 

детей» 

10-11 02.06.2025 Заместитель директора по 

ВР, актив центра детских 

инициатив 

 

За страницами химии 10-11 0,5 Париева Е.Н. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители 



90 

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» в рамках 

федерального проекта «Шоу 

профессий» 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы по 

профориентации 

10-11 в течение года Классные руководители 

Профориентационная декада: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих 

родителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

10-11 ноябрь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рисунков на стенде в 

реакреации 

10-11 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения 

на школьном сайте и в 

соцсетях 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по  
профилактике ПДД (согласно 
плана отряда ЮИД) 

10-11 втечениегода  Старший вожатый 

Работа отряда юнармейцев  
(согласно плана отряда 
Юнармейцев) 

10-11 в течениегода  Любицкий В.И. 

Участие в мероприятиях ШСК  
(в соответствии  с планом) 

10-11 в течениегода  Старший вожатый 
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Участие в проектах и акциях 

РДДМ 

10-11 в течение года  классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятников  

10-11 апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь, ноябрь, 

март 

Директор школы, зам. 

директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года  Зам. директора 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Родительское собрание 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Работа с 

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 В течение года   Зам. директора по ВР, 

советник директора, 

классные руководители 

 

Профилактика и безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Классные часы о поведении в 

школе 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в муниципальных 

конкурсах 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Мероприятия  по безопасности 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания, 

профилактика суицида, 

жестокого обращения с 

детьми, нравственно-половое 

воспитание) 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Групповые занятия с 

педагогом-психологом 

10-11 по запросу 

классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

Опрос обучающихся на 

предмет выявления случаев 

жестокого обращения 

10-11 январь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Проведение профилактической 

операции «Внимание, дети!» 

 

10-11 сентябрь 

май 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая,  

классные руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

10-11 февраль Классные руководители 

Классные часы «Безопасность 

на льду» 

10-11 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

10-11 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители 

 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 

10-11 в течение года Учителя - 

предметники 
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направленности) 
Игровые формы учебной 
деятельности 

10-11 в течение года Учителя - 

предметники 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

10-11 в течение года Учителя - 

предметники 

Содержание уроков 10-11 в  течение года Учителя - 

предметники 

День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 03.09.2024 Учителя истории 

День воинской славы. 

«Бородинское сражение» 

10-11 03.09-06.09.2024 Учителя истории 

День воинской славы. 

«Куликовское сражение» 

10-11 16.09-20.09.2024 Учителя истории 

120 лет со дня рождения 

писателя Н.А. Островского 

10-11 23.09-27.09.2024 Учителя литературы 

175 лет со дня рождения 

ученого-физиолога И.П. 

Павлова 

10-11 26.09.2024 Учитель биологии 

200 лет со дня рождения поэта 

И.С. Никитина 

10-11 03.10.2024 Учителя литературы 

Всероссийский день чтения 10-11 09.10.2024 Учителя литературы 

День воинской славы. День 

разгрома советским войсками 

немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ 

10-11 09.10.2024 Учителя истории 

210 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

10-11 14.10.-18.10. 2024 Учителя  литературы 

100 лет со дня рождения поэта 

Э. А. Асадова 

10-11 07.11.2024 Учителя литературы 

195 лет со дня рождения 

писателя Л.Н. Толстого 

10-11 09.11.2024 Учителя литературы 

День воинской славы. День 

победы русской эскадры П.С. 

Нахимова у мыса Синоп 

10-11 01.12.2024 Учителя истории 

День воинской славы. День 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

10-11 05.12.2024 Учителя  истории 

День воинской славы. День 

взятия крепости Измаил 

10-11 24.12.2024 Учитель истории 

День защиты персональных 

данных 

10-11 28.01.2024 Учитель информатики 

165 лет со дня рождения А.П. 

Чехова 

10-11 29.01.2025 Учителя  литературы 

День российской науки 10-11 03.02.-07.02.2025 Учителя – предметники 

135 лет со дня рождения 

писателя Б.Л. Пастернака 

10-11 10.02.2025 Учителя литературы 



94 

 

Международный день родного 

языка  

10-11 21.02.2025 Учителя русского языка 

День воинской славы. День 

победы русских воинов князя  

А. Невского на Чудском озере 

10-11 18.04.2025 Учителя истории 

130 лет  основанию Русского 

музея  в Санкт-Петербурге 

10-11 25.04.2025 Учителя истории 

180 лет со дня рождения 

биолога И.И. Мечникова 

10-11 15.05.2025 Учитель  биологии 

 

 

Классное руководство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час по ПДД 10-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Реализация проекта 
«Разговоры о важном» 

10-11 каждый 
понедельник 

Классные 

руководители 

Изучение классного 
коллектива 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

10-11 по мере 
необходимости 

Классные 

руководители 

Консультации с учителями-
предметниками 

10-11 по мере 
необходимости 

Классные 

руководители 
Классные родительские 
собрания 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 
День начала космической эры 
человечества. Запуск СССР 

первого искусственного спутника 
Земли 

10-11 01.10-04.10.2024 Классные 

руководители 

Международный день против 

фашизма, расизма и 
антисемитизма 

10-11 05.11-08.11.2024 Классные 

руководители 

День государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 25.11-29.11.2024 Классные 

руководители 

День заповедников и 

национальных парков России 

10-11 09.01.-10.01.2025 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 10.02-14.02.2025 Классные руководители 

450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Федорова 

10-11 03.03-07.03.2025 Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 14.04-18.04.2025 Классные руководители 

День участников ликвидации 

последствий радиационных 

10-11 21.04-25.04.2025 Классные руководители 
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аварий и катастроф  

День российского телевидения 10-11 12.05.-16.05.2025 Классные руководители 

 

 

Школьный музей 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие  в мероприятиях, 
экскурсиях Школьного музея 

10-11  в течение года Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

Виртуальные экскурсии «По 
городам Ростовской области» 

10-11  в течение года Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

Муниципальный этап 
областного конкурса музеев 
образовательных организаций 

10-11 октябрь Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса Моя 
малая Родина: природа, 
культура, этнос» 

10-11 октябрь Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

 

 

Добровольческая деятельность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях, 
акциях волонтерского отряда  
(согласно плана) 

10-11 в течение года волонтерский отряд  

 

Социальное партнерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 
мероприятий с детским садом 
«Тополёк», ВолченскимСДК, 
Администрацией Волченского 
сельского поселения 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Участие в значимых 
культурных, исторических, 
спортивных мероприятиях 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Патриотическое воспитание 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение мероприятий  в 

соответствии с календарным 

планом значимых мероприятий 

и дней боевой славы России 

10-11  в течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

10-11   в течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1.  

Перечень учебников на 2024-2025 учебный год 

Класс Учебный предмет 

 

Учебник, автор, год издания, издательство 
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10 Русский язык Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г Год издания: 2024. Просвещение 

Литература Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч 

Автор: Лебедев Ю.В. Год издания: 2024. Просвещение 

Иностранный язык( 

английский) 

Английский язык. 10 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В Год 

издания: 2023. Просвещение 

 

Алгебра Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровень. Автор: Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М. Год издания: 2021. Просвещение 

Геометрия Геометрия 10-11 классы Базовый и углубленный уровень. 

Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Год издания: 2021. 

Просвещение 

Верятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 10 класс. Базовый 

и углублённый уровни. Автор: Бунимович Е. А., Булычев 

В. А Год издания: 2024. Просвещение 

Информатика Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и 

углублённый уровни). В 2 ч. Автор:  И.Г. Семакин  Год 

издания: 2020. Просвещение 

Физика Физика. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый 

уровниАвтор: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Год издания: 2024. Просвещение 

Химия Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Год издания: 2023. Просвещение 

Биология Биология 10 класс Базовй уровень Автор: Пасечник В.В., 

Каменский А.А. Год издания: 2021. Просвещение 

История История России, 1914-1945 годы. 10 класс. Базовый 

уровень Автор:  В.Р. Мединский Год издания: 2023. 

Просвещение 

Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и 

углублённый уровни. 10 класс. Автор: В.Р. Мединский 

Год издания: 2023. Просвещение 

 

География География. 10 класс. Учебник. Базовый уровень Автор:  

В.Н. Гладкий Год издания: 2023. Просвещение 

Обществознание Обществознание. Основы экономики. 10 класс. 

Углубленный уровень. Учебное пособие. В 2 частях 

Автор: В.Е. Зуев  Год издания: 2024. Просвещение 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс. Автор: Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная 

Л. И Год издания: 2023. Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. Базовый 

уровень Автор: Лях В. И. Год издания: 2023. 

Просвещение 
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Русский язык Русский язык. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г Год издания: 2024. Просвещение 

Литература Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. 

Автор: О.Н. Михайлов под ред. Журавлёва..Год 

издания: 2024. Просвещение 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор:О.В. Афанасьева, Д. Дули Год издания: 2020. 

Просвещение 

 

Алгебра Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Базовый и углубленный уровень. Автор: Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М. Год издания: 2021. Просвещение 

Геометрия Геометрия 10-11 классы Базовый и углубленный уровень. 

Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Год издания: 2021. 

Просвещение 

Верятоность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 11 класс. Базовый 

и углублённый уровни. Автор: Бунимович Е. А., Булычев 

В. А Год издания: 2024. Просвещение 

Информатика Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и 

углублённый уровни) в 2 ч Автор:  И.Г. Семакин Год 

издания: 2024. Просвещение 

Физика Физмка 11 класс. Базовый уровень. Автор: Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Год издания: 2020. 

Просвещение 

Химия Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Год издания: 2024. Просвещение 

Биология Биология 11 класс Базовй уровень Автор: Пасечник В.В., 

Каменский А.А. Год издания: 2021. Просвещение 

История История России, 1914-1945 годы. 11 класс. Базовый 

уровень Автор:  В.Р. Мединский Год издания: 2023. 

Просвещение 

Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и 

углублённый уровни. 11 класс. Автор: В.Р. Мединский 

Год издания: 2023. Просвещение 

 

География География. 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень 

Автор: Ю.Н. Гладкий  Год издания: 2024. Просвещение 

Обществознание Обществознание. Основы права. 11 класс. Углубленный 

уровень. Учебное пособие В 2 частях Автор: Боголюбов, 

Синюков В.Н. Год издания: 2024. Просвещение 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс 

Автор: Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная Год 

издания: 2024. Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. Базовый 

уровень Автор: Лях В. И. Год издания: 2023. 

Просвещение 
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Приложение №2.  

Модуль «Патриотическое  воспитание» Программы воспитания 
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Модуль «Патриотическое воспитание». 

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свойнарод,уважениекеговеликимсвершениямидостойнымстраницампрошлого и 

чувство принадлежности к этнической общности. 

Цельюпатриотическоговоспитаниямладшихшкольниковявляется: 

- создание воспитывающей среды, способствующей формированию 

гражданского мировоззрения, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной к нравственному выбору норм поведения в образовательной 

организации и при общении со сверстниками, ориентирующуюся в пространстве 

традиционных этических представлений. 

Достижениецелипредусматриваетрешениеследующихзадач: 

1. Моделирование пространства выбора и действия традиционных нравственных норма 

поведения. 

2. Освоение пространства «Малая Родина» (география, природа, история, фольклор, 

достижения). 

3. Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к совместной социально 

значимой деятельности (игровой, познавательной и досуговой). 

4. Формирование у детей представлений о семейных и национальных ценностях. 

5. Формирование навыков самообслуживания и здорового образа жизни, знакомство 

детей с культурными традициями своего народа и традиционными ремеслами. 

Рекомендуемые формы организации деятельности младших 

школьников: 

- тематическиеклассныечасы; 

- мероприятия: (праздник, фестиваль, концерт,встреча с интересным 

человеком, акция); 

- культурныесобытияисовместные дела; 

- посещениемузеев,театров,выставок; 

- игры (народные игры, игра-конкурс, коллективные соревнования, военно- 

спортивная игра, ситуационно-ролевая игра, игра-путешествие, деловые игры, 

викторины); 

- экскурсиипопамятнымместамиприроднымобъектам; 

- совместноечтениекниг; 

- совместный просмотр познавательных передач, фильмов, мультфильмов о 

героях Отечества; 

- волонтерство; 

- проектно-исследовательскаядеятельность. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщего 

образования: 

1. Знающий и любящий свою малую родину, свой

 край,имеющий представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

2. Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

3. Соблюдающийэтические нормы и стандарты поведения в 
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образовательной организации и на воспитательных мероприятиях за пределами 

школы. 

4. Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

5. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Показателями эффективностиреализуемых направлений и форм организации 

деятельности детей младшего школьного возраста являются: 

-проявление у младших школьников постоянного и устойчивого интереса к 

познанию истории и культуры Донского края; 

-имеет представление o своей стране, испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям; 

-узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, 

уважительно к ним относится ; 

-имеетпервичныйопытдеятельностии поведениявсоответствиисбазовыми 

ценностями, нормами и правилами российского общества. 

Эффективность патриотического воспитания детей младшего школьного 

возраста значительно возрастает, если оно дополняется рядом мероприятий 

духовно-нравственного, семейного и трудового воспитания. 

Духовно-нравственноевоспитаниедетеймладшегошкольноговозрастакак 

основа патриотического воспитания 

Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастаетиз культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

В школьном возрасте в круг нравственно-патриотических ценностей входят: 

любовь к родной семье, родному городу, миру родной природы, уважение к истории 

и традициям своего народа, осознание принадлежности к своей национальной 

культуре, «направленность намирсемьи». 

Цель духовно-нравственного воспитаниядетей младшего 
школьноговозраста- личностное развитие школьников, которое проявляется: 

а)вусвоении социально значимых основныхзнаний

 инорм,которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

б)вразвитиипозитивныхсоциальнозначимыхотношенийкобщественным 

ценностям; 

в) в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний на 

практике в отношении к общественным ценностям. 

Достижение целипредусматривает решениеследующих задач: 

- освоениеребенкомосновныхсоциальныхролей,моральныхиэтических норм; 

- приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа на основе лучших образцов народной культуры; 

- организацияпрактикиповедениявситуацияхучения,отдыха,состязания, 

конфликта с опорой на общепринятые нормы. 

Целевыеориентиры результатовдуховно-

нравственноговоспитаниядетей младшего школьного возраста: 

- имеетнавыкибезопасногоповедения; 
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- имеет навыки поведения в стандартных ситуациях,

 соответствующие общепринятым нравственным нормам; 

- имеетпервоначальныепредставленияобисторииРоссии,ее главных 

событиях,осознает значимость исторических событий; 

-осознаетнравственнуюценностьпоступковлюдей; 

- проявляетустойчивыйинтерескисторииДона,гордитсябоевымиподвигами 

казакови народаРоссии; 

- имеет представления о своем крае, об истории возникновения родного 

города(поселка) и края, основных достопримечательностях, культурных и 

природных богатствах Донскогорегиона,труде людей; 

- проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность 

получения информации о них (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная 

кухня, игры ); проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям 

других национальностей. 

- Рекомендуемые направления и формы организации духовно-

нравственного воспитания детей младшего школьного возраста: 

- расширениепредставления младших школьниково праздновании 

государственных праздниках и поддержаниеинтереса детей к событиям, 

происходящим в стране, в областиспорта, науки и искусства, служения и верности 

интересам страны (беседы, участие в праздновании памятных дат и событий); 

- обогащениепредставленийо нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках и взаимоотношениях (просмотры фильмов, инсценировки, чтение книг, 

посещение исторических и культурных объектов); 

- знакомствос художественно-эстетической и исторической оценкой родного 

края (в фильмах, литературе и др.); 

- организациясовместныхпраздников(сродителями,интереснымилюдьмии 

др.). 

Показателями эффективности реализуемого направления и форм 

организационной деятельности у младших школьников являются: 

- владение первичными представлениями о базовых ценностях, приобретение 

первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

- устойчивыйинтерескзнаниямисторическогохарактера, 

- культурному наследию, обычаям, традициям, праздникам Донскогокрая на 

основе регионального компонента; 

-владениеспособами поведения, адекватными знаниями о культурных 

ценностях народа, осознание возможностисвоего участия в сохранении и 

преумножении культурных достижений города, села, края; 

Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьями 

В современных условиях развития обществаи образования возникает 

необходимость восстановление духовной связи прошлыхпоколений, что возможно 

реализовать в рамках семейного воспитания и взаимодействия семьи и 

образовательной организации. 

Целью работыявляется создание образовательного пространства, 

стимулирующего становление духовно-нравственной личности ребёнка на основе 

историко-культурных семейных традицийво взаимодействии с семьей. 

Достижениецелипредусматриваетрешениеследующихзадач: 

а) формированиеинтереса родителей к духовно-нравственному воспитанию 

детей на основе православной культуры; 
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б)созданиевсемьеусловий для становления и развития 

духовно- нравственного отношения и чувства сопричастности 

- кродномудому,семье,себе,школе, городу; 

- ккультурномунаследиюсвоегонарода,егоистории; 

- кприродеродногокрая. 

в) освоение педагогических знаний родителямии приобщение их к духовно- 

нравственному воспитанию детей. 

Целевые ориентиры результатов взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями: 

- ребенокпроявляет любовь,уважение,заботу поотношению ксемье, 

близким людям; 

-повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс как 

равноправных партнеровв вопросах духовно-нравственного и патриотического 

воспитания на основе историко-культурных семейных традиций; 

Рекомендуемые

 основныенаправленияорганизациивзаимодействиясс

емьями младших школьников: 

- выработкаединыхтребованийксодержаниювоспитаниявсемьеившколе; 

- совместное определение форм и средств воспитания детей в семье ; 

повышение педагогической культуры родителей ; расширение их общекультурной и 

психолого-педагогической компетентности. 

Рекомендуемыеформывзаимодействиясродителями: 

- организацияконсультаций 

- проведениесовместныхдосугово-праздничныхмассовыхмероприятий; 

- вовлечениеродителейворганизациюипроведениепраздников,экскурсий, 

досугово-спортивных мероприятий и их оформление; 

- Показатели эффективности реализуемых направлений и форм 

организации деятельности: 

- эмоционально-положительноеотношениекдругимлюдям; 

- познавательнаяактивностькзнаниямисторическогохарактера; 

- поведенческаярефлексия; 

-нравственно-эстетическаяактивность. 

Поотношениюкпедагогам: 

-включениезнаний вобразовательныйпроцессиформыорганизации 

совместных детско-родительских мероприятий. 

Поотношениюкродителям: 

-повышенная мотивация и интерес к теме духовно-нравственного воспитания, 

к истории своей семьи и совместномувоспитанию детей; 

-повышеннаяактивностьсоучастияввоспитательномпроцессе; 

 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Трудовая деятельность должна способствовать повышению общего развития 

детей, расширение их интересов, появлению простейших форм сотрудничества, 

формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, ответственность за 

порученное дело. 

Цель трудового воспитаниямладших школьниковзаключается в 
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формировании предпосылок трудовой деятельности, воспитание положительного 

отношения к труду взрослых, воспитание личностных качеств (самостоятельность, 

ответственность). 

Достижение целипредусматривает решение следующих задач: 

- формированиеушкольниковпозитивногоотношенияктруду,восприятие труда 

как высших ценностей в жизни; 

- воспитание трудолюбия, чувствадолгаи ответственности, 

целеустремленностии честности; 

- формированиеосновумственногоифизическоготруда; 

- вооружениешкольниковразнообразнымиумениямиинавыками. 

Целевые ориентирырезультатов в сфере трудовоговоспитания 
младшихшкольников: 

имеет представления об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; 

- испытываетуважение ктрудящемусячеловеку,бережногоотношенияк 

результатам его труда; 

-имеетжеланиевключатьсявповседневныетрудовыеделавшколеисемье. 

Рекомендуемые основные направления работы в сфере трудового 

воспитания: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания младших школьников; 

-воспитыватьумладшихшкольниковбережливость ; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Рекомендуемые формы организации деятельности младших школьниковв 

сфере трудового воспитания: 

-встречидетейспредставителямиразныхпрофессий; 

-экскурсии; 

- просмотрывидеофильмов,чтениехудожественнолитературы; 

- этическиебеседы ; 

-коллективноевыполнениядетьмитрудовыхпорученийвклассе. 

Показателями эффективности реализуемых направлений младших 

школьников в сфере трудового воспитания: 

-проявляетсамостоятельностьиинициативувтруде; 

- проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

-добросовестновыполняеттрудовыепоручениявшколеисемье; 

- проявляет инициативность и самостоятельность в процессах самообслуживания. 

Показателями эффективности реализуемых направлений в сфере 

патриотического воспитания младших школьников являются: 

 повышение у обучающихся уровня гражданского-

патриотического воспитания, социальной адаптации, самооценки, мотивации 

обучения; 

 практическоеприменениешкольникаминравственно-этическихнорми 

деятельностныхпринципов поведения во взаимоотношенияхобщества и человека. 
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 соответствие духовно – нравственным ценностям и

 принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека. 

Патриотическое воспитание на этапе основного общего образования строитсяс 

учетом того, что ребенок входит в новый для себя этап – этап, когда активно 

формируются механизмы саморазвития личности, ребенок становится субъектом 

социальныхотношений. При этом продолжается освоение национальной культуры, 

освоение социальных ролей и функций. На этом этапе происходит переход от 

присвоения готовых образцов культуры к самореализации в рамках национальной 

культуры. Воспитательная деятельность в данном направлении все больше 

приобретает характер сотворчества и взаимодействия. 

Целью патриотического воспитания обучающихся основного общего 

образования является формирование национального (общероссийского) и 

этнического самосознания,этнической культурной идентичности и уважения к 

многообразию культурнародов России. 

Достижениецелипредусматриваетрешениеследующихзадач: 

1. Организациядетско-взрослых сообществ, обеспечивающих передачу 

ценностных основ совокупного социального и культурного опыта народов Донского 

региона. 

2. Организация системы мероприятий,направленныхна инициирование 

интереса к освоению родной культуры, в том числе с участием родителей (законных 

представителей). 

3. Включение обучающихся в деятельность детско-молодежных 

организаций и общественных движений и их поддержка. 

4. Моделированиесистемы общих дел, событий и мероприятий, 

позволяющих ребенку включиться в различные виды совместной социально- 

значимую деятельности, включая трудовую. 

При включении обучающихся в трудовую деятельность при решении задач 

патриотического воспитания необходимо помнить, что в данном случае целью 

является не самоопределение ребенка в мире профессий,а принятие этических норм 

– «трудовой этики» - и развитие навыков работы в группе, команде, коллективе. В 

результате обучающиеся должны быть способны соотносить личные и 

общественные интересы в совместной деятельности, проявлять волевые качества 

при достижении социально-значимых целей, быть способными работать как в 

качестве лидеров, организаторов, так и в роли исполнителей, «функциональной 

единицы» в случае необходимости. 

Рекомендуемыеформыорганизациидеятельностиобучающихся: 

- Добровольческие(волонтерские)акции; 

- Коллективныетворческиедела; 

- Культурологическиепроекты; 

- Посещениеисторико-культурныхобъектов; 

- Беседы,круглыестолы; 

- Фестивали, конкурсы, соревнования (фестивали солдатской песни, 

музыкальные фестивали, конкурсы плаката, рисунков, спортивные соревнования, 

спортивные праздники, приуроченные к памятным датам, конкурсы строя и др.); 

- Урокимужества; 
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- Работахудожественныхколлективов(тематическиевыставки); 

- Смотры(строя,песни); 

- Игры(военно-спортивныеигрыспривлечениемпредставителейказачьих 

структур, офицеров, курсантов и военнослужащих воинских частей); 

- Экскурсии,походыпопамятнымместам; 

- Акции,приуроченныекпамятнымдатамвисторииРоссии. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования: 

1. Осознающий свою национальную, этническую (субэтническую) 

принадлежность; 

2. ЗнающийиуважающийкультуруДонскогоказачества; 

3. Проявляющий интереса к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России; 

4. Проявление уважения к историческому и культурному наследию своего 

народа и других народов России; 

5. Знание и проявление уважения к достижениям своего края и России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, к боевым подвигам и трудовым достижениям 

своих земляков и сограждан в прошлом и в настоящее время; 

6. Сознательное и ответственное отношение к участию в мероприятиях 

патриотической направленности. 

Высокая результативность патриотического воспитания может быть 

достигнута только при условииодновременного решения ряда задач, которые 

традиционно решаются в рамкахдуховно-нравственного, трудового и семейного 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитаниекак основа патриотического воспитания 

строится на развитии ценности служения Отечеству и ответственности за будущее 

общества. Принятие этой ценности происходит на базе освоения национальной 

культуры, понимания особенностей образа жизни и исторического пути народа, 

укоренения в народной и национальной культуре. 

Цельдуховно-нравственного воспитания в данном контексте – приобщение 

обучающихся к культурно-историческим и социальным ценностям национальной 

(этнической) культуры. 

Основныезадачи: 

- знакомствообучающихсясценностнымиосновамибытияиидеалами народов 

России в разные исторические эпохи; 

- организация опыта реализации обучающимися своего

 творческого потенциала в рамках национальной культуры и этических 

норм; 

- моделированиеситуацийуспехавсоциальныхикультурныхакцияхпри 

поведении с опорой на национальные ценностные ориентиры и традиции. 

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся(рамках 

духовно-нравственного воспитания): 

- совместныйпросмотрфильмовиихобсуждение; 

- конкурсынародноготанцаипесни; 

- беседы,круглыестолы; 

- викторины; 
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- добровольческиеакции; 

- презентациидостижений(концерты,выставки,экспозиции); 

- инсценировки. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьямиобучающихся 

является одним из основных условий результативности патриотического 

воспитания. 

Цельвзаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся – 

создание единого воспитательного пространства семья-школа, мотивирующего 

обучающихся осваивать национальную культуру. 

Основныезадачи: 

а)относительноребенка: 

- осознаниесебячастьюсемьи-рода; 

- нахождениеточексопричастиясемья(род)-окружающийсоциум-народ; 

- ориентациянапреумножениедостиженийсемьи(рода). 

б) относительно родителей (законных 

представителей): 

- повышениепедагогическойкомпетентностиродителей в

 вопросах патриотического воспитания; 

- стимулированиедальнейшегоосвоениянароднойкультуры; 

- помощьребенкувосвоениинациональнойкультуры. 

Рекомендуемые формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями учащихся: 

- консультации; 

- организацияпедагогическоговсеобучапопроблемампатриотического 

воспитания; 

- привлечение родителей корганизации и проведениюсовместныхдосуговых и 

социально-значимых акций и мероприятий. 

Трудовое воспитаниеявляется одним из значимых элементов 

патриотического воспитания в российской школе. Традиционно к его функциям 

относили освоение обучающимися всего круга профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для функционирования семьи как производственной 

единицы, включая гендерное разделение труда. В настоящий момент подходы к 

трудовому воспитанию изменились- акцент делается не на освоение отдельных 

операций (ремесла), а на способности приобретать новые актуальные навыки, 

позволяющие быть успешным и полезным членом общества.В результате трудового 

воспитания обучающиеся должны быть способны соотносить личные и 

общественные интересы в совместной деятельности, проявлять волевые качества 

при достижении социально-значимых целей, быть способными работать как в 

качестве лидеров, организаторов, так и в роли исполнителей, «функциональной 

единицы» в случае необходимости. 

Цель трудового воспитанияпри решении задач патриотического воспитания 

- принятие этических норм – «трудовой этики» - и развитие навыков работы в 

группе, команде, коллективе. 

Основныезадачи: 

- включение обучающихся в трудовую деятельность в рамках разнообразных 

групп-команд, включая разновозрастные; 

- включениеобучающихсявтрудовуюдеятельностьвролиисполнителя, 

партнера, наставника, руководителя-организатора; 
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- моделирование ситуаций успеха в трудовой деятельности при соблюдении 

норм трудовой этики. 

Рекомендуемыеформыорганизациитрудовоговоспитания: 

- встречиспредставителямиразличныхпрофессий; 

- трудовыеакции,«десанты»идр.; 

- КТД,направленныенапреобразованиеокружающегопространства; 

- наставничество(шефство). 

Показателямиэффективностипатриотическоговоспитанияобучающихся на 

этапе основного общего образования являются: 

- наличиекультурнойэтническойидентичности; 

- знаниекультурыитрадицийМалойРодины; 

- проявлениеуваженияккультурномунаследиюнародовРоссии; 

- активное участие в социально-значимых акциях и проектах, инициирование 

новых действий в данном направлении; 

- готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и конфессий в 

рамках социальных, культурных и досуговых мероприятий; 

- осознаниесебягражданиномРоссии. 

Патриотическое воспитание на этапе среднего общего образования 

предполагает ценностное отношениеобучающих к предлагаемому учебному 

материалу и фактам социальной жизни, самостоятельный анализ и выбор 

стратегий действия в современной, окружающей их,реальности. Акцент в 

организации патриотического воспитания делается не только на освоение новой 

актуальной информации, но и на развитие навыков научной интерпретации этой 

информации, включая оценку ее достоверности и авторитета источника. 

Цельюпатриотического воспитания обучающихся среднего общего 

образования является: 

формирование российского национального (общероссийского) исторического 

сознания икультурной идентичности, уважения к другим народам России 

Достижениецелипредусматриваетрешениеследующихзадач: 

1. Получение опытанаучно-исследовательскойдеятельности обучающихся, 

связанной с социально-культурнымипроблемами региона и России. 

2. Расширение опыта участия в мероприятиях, позволяющих обучающимся 

реализовать свои знания, отношение и патриотическуюпозицию в рамках 

воспитательного пространства образовательной организации. 

3. Создание условий для персонального выбора профессиональной 

деятельности, прежде всего,в силовых структурах. 

Трудовое воспитаниев рамках решения задач патриотического воспитания 

связывается, прежде всего, с формированием готовности самостоятельно 

целенаправленно осваивать сферу выбранного круга профессий, с ориентацией на 

профессионализм и социальную значимость труда. 

Рекомендуемыеформыорганизациидеятельностиобучающихся: 

- добровольческие(волонтерские)акции; 

- коллективныетворческиедела; 

- социальныепроекты; 

- исследовательскиепроекты; 

- диспуты,дискуссии; 
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- конкурсы,соревнования; 

- ролевыеигры; 

- профессиональныепробы. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования: 

1. Осознаниероссийскойкультурнойидентичностивполикультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе; 

2. Проявлениедеятельногоценностногоотношениякисторическомуи 

культурному наследию своего и других народов России; 

3. Проявлениеприверженностироднойкультуре; 

4. Поддержка прав и защитаинтересов соотечественников, проживающих 

за рубежом, в сохранении российской культурной идентичности. 

                Патриотическое воспитание  является самостоятельным направлением  

деятельности педагогов-воспитателей, однако рекомендуется обогатить его 

комплексом мероприятий духовно-нравственного, семейного и трудового 

воспитания.  

Духовно-нравственное  воспитание  как основа

 патриотического воспитания на этапе среднего основного воспитания 

выстраивается развитие готовности обучающихся служить  Отечеству и братьна 

себя ответственность за егобудущее. 

Ценность«Родина»приобретаетстатусвысшейсоциальнойценности. Цель

 духовно-нравственного воспитания в   

данном контексте– нахождениенравственныхсмыслов 

вовсехаспектахсоциальнойиличнойжизни и 

соотнесениеихсобщественнымиидеалами. 

Основныезадачи: 

- организация опыта реализации обучающимися своей

 гражданской позиции в в пространстве образовательной организации и 

микросоциуме; 

- моделирование ситуаций успеха в социальных и культурных акциях при 

поведении с опорой на национальные ценностные ориентиры и традиции. 

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся: 

 ( в рамкахдуховно-нравственноговоспитания): 

- организацияколлективныхтворческихделсоциальнойнаправленности; 

- диспуты,дискуссии,круглыестолы; 

- самоуправление; 

- добровольческиеакции; 

- социальныепробы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьямиобучающихся 

является одним из основных условий результативности патриотического 

воспитания. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьямиобучающихся 

– создание единого воспитательного пространства семья-школа, поддерживающего 

проявленияпатриотической позиции. 

Основныезадачи(относительнородителей(законныхпредставителей)): 

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания; 

- консультированиеповопросамповеденияиреакцийребенкавразных 
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социальных ситуациях. 

Рекомендуемыеформы взаимодействия педагогического 

коллективас семьями обучающихся: 

- консультации; 

- организацияпедагогическоговсеобучапопроблемампатриотического 

воспитания; 

- привлечение родителей к организации и проведению

 социально-значимых акций и мероприятий. 

Трудовое воспитаниев рамках патриотическогона этом этаперешает 

задачу определения социальной ценности профессий, выделение смыслов 

деятельности, с акцентом на профессии, в той или иной мере связанные с защитой 

Родины. 

Цель трудового воспитанияпри решении задач патриотического 

воспитания – профессиональное самоопределениес опорой на ценностныеаспекты 

будущей деятельности. 

Основныезадачи: 

- организацияпрофессиональныхпроб; 

- развитие(саморазвитие)качеств,позволяющихстатьуспешнымввыбранной 

профессии; 

- выстраиваниеиндивидуальногомаршрутадостиженияцели. 

Рекомендуемыеформыорганизациитрудовоговоспитания: 

-профессиональныепробы; 

- трудовыеакции,«десанты»идр.; 

- разработкапроектов; 

- КТД,направленныенапреобразованиеокружающегопространства; 

- наставничество(шефство). 

Показателямиэффективностипатриотическоговоспитанияобучающихсяна 

этапе среднего общего образования являются: 

- наличиеобщероссийскойкультурнойидентичности; 

- знаниекультурыитрадицийРодины; 

-  активное участие в социально-значимых акциях и проектах, инициирование 

новых действий в данном направлении; 

-  готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и конфессий во 

всех сферах социальной жизни. 
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Приложение №4.  

Профилактическая программа «Легче предупредить, чем исправить» 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России вызвала 

значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни общества. Они 

привели к тому, что часть населения не смогла приспособиться к новым реалиям жизни. 

Духовная пустота, отсутствие смысла жизни, потеря веры в разумность и справедливость 

окружающего мира – все это характерно для взрослых, не сумевших успешно 

адаптироваться к жизни в условиях рыночной экономики, что в свою очередь отражается 

на их детях. 

 Особую роль в этой цепи проблем играют социально-педагогическая безнадзорность и 

рост правонарушений среди несовершеннолетних, развивающиеся на фоне равнодушного 

и невнимательного отношения  к ним родителей, друзей, родственников, педагогов, 

общественности. В итоге у ребят появляется ощущение одиночества, заброшенности, 

незащищенности; возникает чувство протеста, отчуждения, неприязни по отношению ко 

взрослым; стремление к объединению и самореализации на основе единомыслия, 

общности судьбы, интересов, склонностей, которые порождают группы безнадзорных 

правонарушителей. 

 Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся требует их 

социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению делать 

правильный выбор. 

Данная программа направлена на повышение эффективности профилактической работы 

со всеми учащимися школы и ориентирована на организацию досуга детей, на 

формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни и предполагает как 

первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения. 

 

Программа получила название «Легче предупредить, чем исправить» и направлена на 

совместную деятельность учащихся и их родителей, педагогического коллектива школы и 

других субъектов системы профилактики. 

 

Наиболее важные аспекты Программы: 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

 - Нравственно-половое воспитание; 

 - Правовое воспитание; 

- Профилактика наркомании и токсикомании; 

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации; 

- Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цели: 

- Создание в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а 

расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и интересно; 

- Коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей позиции доверия к 

школе; 
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- Создание механизма работы программы по снижению уровня преступности среди 

учащихся. 

- Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

- Достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Задачи: 

- Оказать своевременную психолого–педагогическую поддержку ребенку, оказавшемуся в 

сложной жизненной ситуации. 

- Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” моделей образа жизни, 

предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала; 

- Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

взрослых(родителей, педагогов и всех работников школы); 

- Привлечь в воспитательный процесс школы представителей общественности. 

- Противостоять вовлечению подростков в преступную деятельность. 

- Формировать у школьников установки на ведение здорового образа жизни и улучшение 

их духовно-нравственной культуры; 

- Провести воспитательную, пропагандистскую работу с детьми и работниками школы, 

направленную на предотвращение экстремистской и террористической деятельности, 

воспитание толерантности, культуры мира и межнационального согласия в школьной 

среде; 

- Использовать Интернет в воспитательных и профилактических целях, размещать на 

сайте школы информацию, направленную на формирование у молодёжи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера. 

- Организовать работу волонтёрского отряда по реализации мероприятий, 

противодействующих молодёжному экстремизму, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

- Развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков в свободное 

время, а также каникулярное и летнее время. 

- Повышать самосознание школьников через разнообразные формы работы. 

- Своевременно обеспечивать социальную защиту прав несовершеннолетних. 

 

Основные направления реализации Программы 

Комплексная Программа предусматривает систему работы всех участников 

образовательного процесса с привлечением специалистов КДН и ЗП, ПДН, Курно-

Липовской сельской амбулатории, педагога-психолога образовательной организации и 

других учреждений социума по следующим модулям: 

- Профилактика преступлений, беспризорности и безнадзорности 

- Безопасная среда (пропаганда ПДД, ППБ, ТБ) 

- Жить здорово! (пропаганда ЗОЖ, профилактикатабакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ) 

- Профилактика суицида 

- Профилактика буллинга, скулшутинга и кибербуллинга 

- Профилактика экстремизма и терроризма 

- Законопослушный гражданин (правовая пропаганда) 

- Нравственно-половое воспитание 
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Принципы профилактической работы: 

-комплексность; 

-дифференцированность; 

- многоаспектность; 

- последовательность; 

- аксиологический (ценностный) подход, предполагающий формирование у школьников 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

законопослушности. 

 

Механизм реализации Программы 

 

Организационное сопровождение осуществляет МО классных руководителей, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Главными исполнителями Программы являются классные руководители, обучающиеся 

школы, родители обучающихся. 

 

Реализация содержания программы предполагает использование следующих 

педагогических технологий: 

Технология адаптивной школы, 

Технология дифференцированного обучения и воспитания, 

Тренинговая технология, 

Личностно-ориентированная технология, 

Технология обучения и воспитания без насилия, 

Технология педагогической поддержки, 

Технология психолого-педагогического сопровождения. 

 

Формы работы: 

Анкетирование 

Игры и упражнения 

Тренинги 

Дискуссии 

Диспуты 

Ролевые игры 

Просветительские беседы 

Лекции 

Спортивные конкурсы 

Дни здоровья 

Родительские лектории 

Вечера вопросов и ответов 

Изучение положения ребенка в семье 

Педагогическое наблюдение 

Конкурсы рисунков, плакатов, агитбуклетов 

Выставки рисунков 

Акции 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Кадровое обеспечение 

    В реализации программы участвуют: 
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-директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе, классные руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования; 

- представители правоохранительных органов; 

- представители общественных организаций. 

2. Финансовое обеспечение 

     Программа реализуется за счет средств школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- Выявление основных причин появления детей «группы риска». 

- Восстановление законных юридических, экономических, интеллектуальных и 

социальных прав ребёнка. 

- Сформированные личностная и социальная компетентности подростков, коррекция их 

негативных поведенческих проявлений через развитие у них позитивной, адекватной «Я–

концепции», чувства самоуважения. 

- Развитые способности критически мыслить, умения ставить социально-значимые цели и 

принимать ответственные решения. 

- Обучение умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, тревожностью, избегать 

конфликтов. 

- Сформированные умения неагрессивными способами реагировать на критику, 

самозащиту, сопротивления со стороны других людей, умение противостоять вредным 

привычкам, решать проблемы социально позитивными средствами. 

- Создание условий гарантированной социальной защищённости учащихся: знание 

учащимися своих прав и обязанностей; их неукоснительное соблюдение учителями и 

другими субъектами учебно- воспитательного процесса; психологическое и социальное 

равенство обучающихся, исключающую какую-либо дискриминацию их по любому 

признаку; соблюдение прав обучающихся на индивидуальное своеобразие и 

самоопределение. 

- Развитие творческих способностей и талантов детей, раскрытие их самобытности. 
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План мероприятий 

 

№             Мероприятия   Сроки выполнения Ответственные 

Модуль «Профилактика преступлений, безнадзорности и беспризорности» 

Организационные мероприятия 

1. Анализ состояния преступности и безнадзорности обучающихся школы . 

Анализ состояния воспитательно-профилактической работы. 

Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений 

обучающихся школы совместно с КДНиЗП и ПДН 

август Администрация школы 

 

2. «План профилактических мероприятий по различным направлениям 

работы школы».Проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма и гибели несовершеннолетних. 

август Зам. директора по ВР 

3. Изучение и систематизация социальной структуры семей обучающихся 

школы. Выявление детей "группы риска", детей с девиантным 

поведением, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Организация заполнения в классах социальных паспортов. 

до 15.09.2024 Зам. директора по ВР 

4. Совет Профилактики 1 раз в четверть  

 

Зам. директора по ВР 

5. Проведение семинаров по темам: 

а) индивидуальные особенности учащихся с отклонением в поведении; 

б)возрастные особенности учащихся группы риска; 

в) адаптационный период учащихся из неблагополучных семей; 

г)конфликтные ситуации и их разрешения. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

6. Проведение круглых столов с повестками дня: а) пути разрешения 

проблем трудных подростков; б)организация 

профилактической работы со школьниками, имеющими вредные 

привычки; в)использование возможностей школы и учреждений 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 
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дополнительного образования детей в формировании установок учащихся 

на ведение здорового образа жизни. 

7. Правовая учёба классных  руководителей. 

«Неблагополучная семья. Формы работы». 

«Система работы с трудными школьниками». 

«Наркотические и одурманивающие вещества». 

Ноябрь, декабрь, апрель Зам .директора по ВР 

 

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

1. Корректирование  списков семей,  находящихся в социально опасном 

положении 

Сентябрь Классные руководители 

2. Организация и проведение профилактических мероприятий с семьями, 

находящимися на учете 

1 раз в месяц Классные руководители 

3. Обследование материально-бытовых условий семей, состоящих на учете. 1 раз в месяц 

 

Классные руководители 

4. Проведение индивидуальных бесед с родителями, не исполняющими 

обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей 

По необходимости 

 

Классные руководители 

5. Вовлечение родителей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в общешкольную деятельность. 

Постоянно Классные руководители 

6. Участие в муниципальных акциях «Подросток», 

месячнике «Я  выбираю жизнь», Дне правовой помощи детям 

В соответствии с планом 

работы 

Классные руководители 

педагог-психолог 

7. Лекции для родителей в рамках модулей профилактической работы В соответствии с планами 

классных руководителей 

Классные руководители 

Работа с учащимися 

1. Информация об организации досуга учащихся во внеурочное 

время. 

Составление социального паспорта 

Выявление учащихся уклоняющихся от учебных занятий. 

Сентябрь  Классные руководители 

Руководители кружков и 

спортивных секций 

2. Итоги контроля посещаемости Ежедневно Зам.директора  по ВР 

3. Профилактическая беседа «Уберечь от беды» По необходимости или Зам. директора по ВР, инспектор 
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запросу классных 

руководителей 

ПДН 

4. Профилактическая бес6да «Мы и закон». (выполнение положений ФЗ 

№-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»). 

По необходимости или 

запросу классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ПДН 

5. Организация мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям 3 неделя ноября Классные руководители 

6. Работа с учащимися, находящимися на различных видах 

учета 

Постоянно Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

Модуль «Профилактика экстремизма и терроризма» 

Организационные мероприятия 

1. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизму 

на учебный год 

сентябрь Администрация школы 

2. Инструктаж учителей «План действий против террора и диверсий» сентябрь Администрация колы 

3. Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

терроризма, экстремизма 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Проведение учений и тренировок по отработке действий при угрозе 

совершения террористического акта 

2 раза в год Администрация школы 

5. Заседания Совета профилактики по вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов среди обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

Работа с учащимися 

1. Классные часы по воспитанию толерантности 

«Мы против террора», «Терроризм и экстремизм – зло против человека»,  

«Разные, но равные», «Учимся быть терпимыми», «Добра и зла житейские 

приметы», «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде» 

В течение года Классные руководители 

2. Инструктажи по противодействию экстремизма и терроризма В течение года Классные руководители 
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3. Мониторинг сети Интернет, по выявлению субкультур В течение года Классные руководители 

4. Мероприятия, посвященные событиям 3 сентября в г. Беслан 03.09.2024 Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая 

5. Проведение Дня Здоровья сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

6. Неделя правовых знаний 01.12-10.12.2024 Зам директора по ВР, классные 

руководители 

7. Классные часы «Безопасный Интернет»  январь Классные руководители 

8. Классные часы в рамках месячника гражданского и патриотического 

воспитания 

январь-февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9. Классные часы, посвященные солдатам ВОВ разных национальностей 

«Связанные одной целью…» 

апрель -  май Классные руководители 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских всеобучей по теме «Противодействие 

экстремизму» 

В течение года в 

соответствии с планом 

Классные руководители 

2. Распространение памяток по обеспечению безопасности детей В течение года Классные руководители 

3. Общешкольное родительское собрание по теме «Безопасность детей в 

наших руках» 

сентябрь  Зам. директора по ВР 

Модуль «Жить здорово!» 

Организационные мероприятия 

1. Анализ заболеваемости учащихся   Ежедневно Зам. директора по ВР 

2. Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий Ежедневно Администрация школы 

3. Составление графика работы спортивных секций внеурочной 

деятельности 

сентябрь Администрация школы 

4. Заседания МО классных руководителей «Проблема вредных привычек у октябрь, декабрь Зам. директора по ВР 



119 

 

обучающихся», «Профилактика наркомании – главная задача 

воспитательного процесса с «трудными» обучающимися» 

5. Педагогический совет «Роль педагога в формировании у учащихся 

ценностного отношения к здоровью» 

март Администрация школы 

Работа с учащимися 

1. Выявление учащихся, склонных к употреблению ПАВ  сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Классные часы «Добрый доктор Айболит» (1-6 кл), «Простые правила» 

(7-11 кл), «Учимся говорить – Нет!» (1-11 кл), «Наркомания. Что нужно о 

ней знать» (1-11 кл), «Курение – опасное увлечение» (1-11 кл), «Алкоголь 

и человечество. Кто победит» (1-11 кл), «Пивной фронт. За кем победа?» 

(8-11 кл) 

В течение года Классные руководители 

3. Уроки здоровья «»Хотим, чтобы стало модным – быть здоровым и 

свободным» 

В течение года Классные руководители 

4. Урок безопасности «Пиротехника – от забавы до беды» декабрь Классные руководители 

5. Спортивные соревнования (по плану ШСК «Лидер») В течение года Зам. директора по ВР, учитель 

физической культуры 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание  «Здоровье детей – общая задача 

взрослых» 

март Администрация школы 

2. Беседы с родителями о необходимости вакцинации против гриппа, мерах 

личной и общественной профилактики, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью и вреде самолечения детей 

В течение года Классные руководители 

Модуль «Безопасная среда» 

Организационные мероприятия 
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1. Ознакомление с планом мероприятий по пропаганде ПДД, ППБ, ТБ на 

учебный год 

сентябрь Администрация школы 

2. Анализ уровня травматизма за предыдущий учебный год сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа с учащимися 

1. Разработка маршрутов движения учащихся «Дом – школа – дом» (1-4 кл) сентябрь Классные руководители 

2. Классные часы «Информационная безопасность», «Интернет-

безопасность» 

В течение года Классные руководители 

3. Классные часы по ПДД, мерах личной безопасности и правилах 

поведения во время каникул 

1 раз в месяц, 1 раз  в 

четверть 

Классные руководители 

4. Тренировочные эвакуации В соответствии с планом Администрация школы 

5. Классные часы « Один дома. Правила пожарной безопасности» В течение года Классные руководители 

6. Инструктажи о правилах безопасности в период каникул 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с родителями 

1. Ознакомление родителей с информацией по защите детей от 

распространения вредной для них информации (памятки, буклеты) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Родительские собрания с включением вопросов «Профилактическая 

работа по неупотреблению ПАВ», «Как защитить ребенка от негативного 

контента в СМИ и Интернете», «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, обучение правилам поведения в экстремальных 

ситуациях» 

В течение года в 

соответствии с планом 

Классные руководители 

3. Привлечение родителей в подготовке мероприятий класса с выходом за 

пределы школы, сопровождение во время поездок, экскурсий 

В течение года Классные руководители 

Модуль «Законопослушный гражданин» 

Организационные мероприятия 

1. Ознакомление с планом мероприятий на учебный год сентябрь Администрация школы 

2. Круглый стол «Трудный ребенок – помоги ему учиться» январь Зам. директора по ВР, 
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классные руководители 

Работа с учащимися 

1. Классные часы «Если ты один дома», «Как вести себя на улице с 

незнакомыми  людьми»,  «Драка, нецензурные выражения – наказуемые 

деяния», «Цивилизованно решаем конфликты», «Материальная 

ответственность несовершеннолетнего», «Ответственность за прием 

ПАВ», «Неформалы – кто они?» 

В течение года  Классные руководители 

2. Беседы «Права и обязанности школьника», «Преступление и наказание»,  

«Устав  школы», «Главный закон Российской Федерации» 

В течение года  Классные руководители 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные беседы «Внимание, контроль, понимание» В течение года Классные руководители 

2. Родительские лектории «Уют и комфорт в вашем доме», «Учим ли мы 

наших детей любить?», «Взаимодействие людей друг с другом», 

«Мальчики и девочки. Почему они разные?» 

В течение года Классные руководители 

Модуль «Профилактика суицида» 

Организационные мероприятия 

1. Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-

педагогические особенности подростков», «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях» 

сентябрь, ноябрь Зам., директора по ВР, 

классные руководители 

2. Заседание МО классных руководителей «Психологический климат в 

классе» 

октябрь Зам., директора по ВР, 

классные руководители 

Работа с учащимися 

1. Классные часы «Личность  и индивидуальность», «Самоуважение», 

«Способы преодоления стресса», «Как научиться жить без драки», «Мир 

В течение года Классные руководители 
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глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты» 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением тем «Возрастные психолого-

педагогические особенности (младший школьник, подросток)», 

«Родительская любовь», «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 

здоровье», «Правовые основы семейного воспитания: права и обязанности 

детей и родителей» 

1 раз в четверть Классные руководители 

Модуль «Профилактика буллинга, кибербуллинга, скулшутинга» 

Организационные мероприятия 

1. Работа «почты доверия» для сообщения случаев буллинга и 

кибербуллинга 

В течение года Педагог-психолог 

2. МО классных руководителей «Организация работы по профилактике 

буллинга и кибербуллинга в образовательной среде» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа с учащимися 

1. Классные часы «Давайте жить дружно!», «Как я отношусь к насилию?», 

«Буллинг как стадный допинг», «Мы против насилия. Как защитить 

себя?», «Безопасное поведение» 

В течение года Классные руководители 

2. Просмотр и обсуждение фильма «Чучело» ноябрь Классные руководители 

3. Конкурс рисунков и  буклетов «Мы – против насилия!»,  «Территория 

детства» 

апрель Классные руководители 

4. Индивидуальные консультации учащихся По необходимости Педагог - психолог 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания с включением вопроса  «Как предотвратить  и 

преодолеть буллинг и кибербуллинг?» 

В течение года Классные руководители 

2. Размещение буклетов и памяток « Невидимыйбуллинг», «Буллинг – это В течение года Классные руководители 
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недетская шалость» 

Модуль «Нравственно-половое воспитание» 

Организационная работа 

1. Вовлечение несовершеннолетних в кружки и секции (100% охват) Постоянно  Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

2. Организация летнего трудоустройства, оздоровления учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Июнь-август Зам.директора по ВР 

 

3. Политинформация - информационная беседа о существующей уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

январь Классные руководители 

 

4. Изготовление листовок, памяток и другой печатной продукции по 

вопросам оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о телефоне доверия) «Если вы не хотите стать 

жертвой насилия» 

В течение года  Волонтерский отряд  

Работа с учащимися 

1. Классные часы, беседы по нравственно – половому воспитанию 

обучающихся 

В течение года Классные руководители 

2. День здоровья сентябрь, апрель Учитель   физической 

культуры  

3. Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

В течение года Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

4. Рассмотрение вопросов уголовной ответственности на уроках 

обществознания 

В течение года Учителя обществознания  

5. Изучение вопросов личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми в начальной школе на предмете «Окружающий мир» 

- «Правила поведения с незнакомыми людьми» (3-4 классы) 

- «Опасные незнакомцы» (1-2 классы) 

В течение года 

 

 

 

Учителя начальных классов 
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6. Проведение профилактических бесед,  диспутов, круглых столов, 

спортивных, развлекательных мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ 

Постоянно  Классные руководители 

Работа с родителями 

1. Распространение буклетов для родителей «НЕТ»  домашнему насилию!» Январь  Зам. директора по ВР 

 

2. Родительские собрания 

- Практикум «Наши дети-единомышленники», «Проблемы семейного 

воспитания» (8-11 классы) 

- Родительский лекторий «Трудности поведения детей и подростков: 

виды, причины, последствия» (5-7 классы) 

- Практикум «Ребенок – зеркало семьи. Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах нравственного воспитания учащихся» (1-4 классы) 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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