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2. Содержательный раздел 

2.2.2.18 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

5 класс  

В  программе  по  данному  курсу  соблюдается преемственность  с  Федеральным  

государственным  

образовательным  стандартом  начального  общего образования,   а  также  учитываются  

возрастные  и  

психологические  особенности  обучающихся  на  ступени основного  общего  образования,  

необходимость формирования  межпредметных  связей.  Также  в программе  учитывается,  что  

данная  дисциплина  носит культурологический  и  воспитательный  характер,  что позволяет 

утверждать, что именно духовно- нравственное развитие  обучающихся  в  духе  

общероссийской  

гражданской  идентичности  на  основе  традиционных российских  духовно-нравственных  

ценностей  — важнейший результат обучения ОДНКНР.  

Сохранение  традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей  как  

значимой  части культурного  и  исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации,  способствующих  дальнейшей  

гуманизации  и 5   развитию  российского  общества,  формированию гражданской 

идентичности у подрастающих поколений.  

Согласно  Стратегии  национальной  безопасности Российской  Федерации  (утверждена  

указом  Президента Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400,  пункт 91),  к  

традиционным  российским  духовно-нравственным ценностям  относятся  жизнь,  достоинство,  

права  и свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность, служение  Отечеству  и  

ответственность  за  его  судьбу, высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья, 

созидательный  труд,  приоритет  духовного  над материальным,  гуманизм,  милосердие,  

справедливость, коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение, историческая  память  и  

преемственность  поколений, единство  народов  России.  Именно  традиционные российские  

духовно-нравственные  ценности  объединяют Россию  как  многонациональное  и 

многоконфессиональное  государство,  лежат  в  основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире  духовно-нравственного  развития обучающихся.  

Центральная  идея  гражданской  идентичности  —  образ будущего  нашей  страны,  

который  формируется  с  учётом национальных и стратегических приоритетов российского 

общества,  культурно-исторических  традиций  всех народов  России,  духовно-  нравственных  

ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории.  

В  процессе  изучения  курса  ОДНКНР  школьники получают  возможность  

систематизировать,  расширять  и углублять  полученные  в  рамках  общественно-научных 

дисциплин  знания  и  представления  о  структуре  и закономерностях  развития  социума,  о  

прошлом  и настоящем  родной  страны,  находить  в  истории российского  общества  

существенные  связи  с традиционной  духовно-нравственной  культурой  России, определять  

свою  идентичность  как  члена  семьи, школьного  коллектива,    региональной  общности, 

гражданина  страны  с  опорой  на  традиционные  духовно-нравственные ценности.  

Не  менее  важно  отметить,  что  данный  курс формируется  и  преподаётся  в  

соответствии  с принципами  культурологичности и культуросообразности, научности  

содержания  и  подхода  к  отбору  информации, соответствия  требованиям  возрастной  

педагогики  и психологии.  



В  процессе  изучения  курса  обучающиеся  получают представление  о  существенных  

взаимосвязях  между материальной  и  духовной  культурой,  обусловленности культурных  

реалий  современного  общества  его  духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры,  её  специфические  инструменты самопрезентации,  исторические  и  

современные особенности  духовно-нравственного  развития  народов России.  

Содержание  курса  направлено  на  формирование нравственного  идеала,  гражданской  

идентичности личности  обучающегося  и  воспитание  патриотических чувств  к  Родине  

(осознание  себя  как  гражданина  своего Отечества), формирование исторической памяти.  

Материал  курса  представлен  через  актуализацию макроуровня  (Россия  в  целом  как  

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами,  

общероссийскими  духовно-нравственными  и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная  

идентичность,  осознанная  как  часть  малой  Родины, семьи и семейных традиций, этнической 

и религиозной истории,  к  которой  принадлежит  обучающийся  как личность).  

Принципкультурологичности  в  преподавании означает  важность  культурологического,  а   

не конфессионального  подхода,  отсутствие  культурной, этнической,  религиозной  

ангажированности  в содержании  предмета  и  его  смысловых  акцентах.  

Принцип  научности  подходов  и  содержания  в преподавании  данной  дисциплины  означает  

важность   терминологического  единства,  необходимость  освоения основных  научных  

подходов к  рассмотрению  культуры и  усвоению  научной  терминологии  для  понимания 

культурообразующих  элементов  и  формирования познавательного  интереса  к  

этнокультурным  и религиозным феноменам.  

Принцип  соответствия  требованиям  возрастной  педагогики  и  психологии  включает  

отбор  тем  и содержания  курса  согласно  приоритетным  зонам ближайшего  развития для 5—

6 классов, когнитивным способностям  и  социальным  потребностям  

обучающихся,  содержанию  гуманитарных  и общественно-научных учебных предметов.  

Принцип  формирования  гражданского  самосознания  и общероссийской  гражданской  

идентичностиобучающихся  в  процессе  изучения  курса  предметной области  ОДНКНР  

включает  осознание  важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства  народов  России  как  основополагающего элемента  в  воспитании  патриотизма  и  

любви  к  Родине. Данный  принцип  должен  быть  реализован  через  поиск объединяющих  

черт  в  духовно-нравственной  жизни  

народов России,  их  культуре,  религии  и  историческом развитии.  

 

Целями изучения учебного курса являются:  

■формированиеобщероссийскойгражданской идентичности  обучающихся  через  изучение  

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов  

этноконфессионального  согласия  и взаимодействия, взаимопонимания  и  мирного  

сосуществования  народов, религий, национальных культур;  

■созданиеусловийдлястановленияуобучающихся  мировоззрения  на  основе  традиционных  

российских духовно-нравственных  ценностей,  ведущих  к осознанию  своей  принадлежности  

к многонациональному  народу  Российской  Федерации;  

■формированиеисохранениеуважениякценностями убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий,  а  также  способности  к  диалогу  с представителями 

других культур и мировоззрений;  

■идентификациясобственнойличностикак полноправного  субъекта  культурного,  

исторического  и цивилизационного развития страны.  

Цели курса определяют следующие задачи: 

■овладениепредметнымикомпетенциями,  имеющими преимущественное  значение  для  

формирования гражданской идентичности обучающегося;  

■приобретениеиусвоениезнанийонормах общественной  морали  и  нравственности  как 

основополагающих  элементах  духовной  культуры современного общества;  



■развитиепредставленийозначениидуховно-нравственных  ценностей  и  нравственных  норм  

для достойной  жизни  личности,  семьи,  общества, ответственного  отношения  к  будущему  

отцовству  и  

материнству;  

■становлениекомпетенциймежкультурного взаимодействия  как  способности  и  готовности  

вести межличностный,  межкультурный, межконфессиональный  диалог  при  осознании  и 

сохранении собственной культурной идентичности;  

■формированиеосновнаучногомышленияобучающихся через  систематизацию  знаний  и  

представлений, полученных  на  уроках  литературы,  истории, изобразительного искусства, 

музыки;  

■обучение  рефлексии  собственного  поведения  и  оценке поведения  окружающих  через  

развитие  навыков обоснованных  нравственных  суждений,  оценок  и выводов;  

■воспитаниеуважительногоибережногоотношенияк    историческому,  религиозному  и  

культурному наследию народов России;  

■содействиеосознанномуформированию 

мировоззренческих  ориентиров,  основанных  на приоритете  традиционных  российских  

духовно-нравственных ценностей;  

■формированиепатриотизмакакформыгражданского самосознания  через  понимание  роли  

личности  в истории  и культуре,  осознание  важности  социального взаимодействия,  

гражданской  идентичности  для процветания общества в целом.  

Изучение  курса  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  вносит  

значительный  вклад  в достижение  главных  целей  основного  общего  

образования, способствуя:  

■расширениюисистематизациизнанийипредставлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России,  о  нравственных  ценностях,  полученных  при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего  мира,  литературного  

чтения  и  других предметов начальной школы;  

■углублениюпредставленийосветскойэтике, религиозной  культуре  народов  России,  их  роли  

в развитии современного общества;  

■формированиюосновморалиинравственности, воплощённых  в  семейных,  этнокультурных  и 

религиозных  ценностях,  ориентированных  на соизмерение  своих  поступков  с  

нравственными 

идеалами,  на  осознание  своих  обязанностей  перед обществом и государством;  

■воспитаниюпатриотизма; уважениякистории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности  других  культур,  находить  в  них  общее  и особенное,  

черты,  способствующие  взаимному обогащению культур;  

■пробуждениюинтересаккультуредругихнародов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию  на  основе поиска общих культурных стратегий и идеалов;  

■осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственных  ценностей,  проявляющейся  в 

преобладании  этических,  интеллектуальных, альтруистических  мотивов  над  

потребительскими  и эгоистическими;  

■раскрытиюприродыдуховно-нравственныхценностей российского  общества,  объединяющих  

светскость  и духовность;  

■формированиеответственногоотношениякучениюи труду,  готовности  и  способности  

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  обучению  и  

познанию,  осознанному  выбору ценностных  ориентаций,  способствующих  развитию 

общества в целом;  

■получениюнаучныхпредставленийокультуреиеё функциях,  особенностях  взаимодействия  с  

социальными институтами,  а,  следовательно,  способности  их применять  в  анализе  и 

изучении социально-культурных явлений  в  истории  и  культуре  России  и  современном 

обществе,  давать  нравственные  оценки  поступков  и событий  на  основе  осознания  



главенствующей  роли духовно-нравственных  ценностей  в  социальных  и культурно-

исторических процессах;  

■развитиюинформационнойкультурышкольников, компетенций  в  отборе,  использовании  и 

структурировании  информации,  а  также  возможностей для  активной  самостоятельной  

познавательной деятельности. 

Тематический блок 1.  «Россия – наш общий дом»» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование  и  закрепление  гражданского  единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски  и  угрозы  духовно-

нравственной  культуре  народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.  

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей.  

Русский язык — основа российской культуры.  Как  складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, 

которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России Тема 6. Материальная 

культура Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука,  духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.  

Тема 9. Культура и образование. 



Зачем нужно учиться? Культура как способ получения  нужных знаний. Образование как ключ 

к социализации и духовно- нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России. 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

Тематический блок 2  «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов  России.  Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и  т.д)  о  семье  и  семейных  

обязанностях .  Семья в литературе и произведениях разных видов искусства .  

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли  в  истории  семьи.  Роль  домашнего  труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире(практическое занятие). 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др .). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

Тематический блок 3.   «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не  может жить вне общества . Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей . 

Тема 18. Духовный мир человека. 

Человек — творец культуры. Культура как духовный мир  человека.  Мораль.  Нравственность. 

Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. 

Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации.  



Тема 19. Личность  и  духовно-нравственные  ценности. 

Мораль и нравственность в жизни человек. Взаимопомощь,  сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. Культурное единство России 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна?  История  семьи  — часть истории народа, государства, 

человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации. 

Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность.  

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ формирования 

общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа.  

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений,  единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие.  

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему  праздники  важны.  Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры  в  культуре  народов  России.  

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура как 

память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения  эмоциональных  связей   

между   людьми.   Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 



Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники 

разных народов России. 

Тема  29.  Фольклор  и  литература  народов  России.  

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности.  Национальная  литература.  Богатство  культуры  народа 

в его литературе . 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища,  одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География   культур   России.   Россия   как   культурная   карта.  

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Планируемые результаты изучения предмета. 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

Личностные  результаты  освоения  курса  достигаются  в единстве учебной и воспитательной 

деятельности.  

Личностные  результаты  освоения  курса  включают осознание  российской  гражданской  

идентичности; готовность  обучающихся  к  саморазвитию, самостоятельности  и  личностному  

самоопределению; ценность  самостоятельности  и  инициативы;  наличие мотивации  к  

целенаправленной  социально  значимой деятельности;  сформированность  внутренней  

позиции личности  как  особого  ценностного  отношения  к  себе, окружающим людям и жизни 

в целом.  

1.  Патриотическое  воспитание  

Самоопределение  (личностное,  профессиональное, жизненное):  сформированность  

российской  гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству, прошлому  и  

настоящему  многонационального  народа России через представления об исторической роли 

культур народов  России,  традиционных  религий,  духовно-нравственных  ценностей  в  

становлении  российской государственности.  

2.  Гражданское  воспитание  

Осознанность  своей  гражданской  идентичности  через знание  истории,  языка,  культуры  

своего  народа,  своего края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества  и  



знание  основных  норм  морали, нравственных  и  духовных  идеалов,  хранимых  в культурных  

традициях  народов  России,  готовность  на их основе  к  сознательному  самоограничению  в  

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность  понимания  и  

принятия гуманистических,  демократических  и  традиционных ценностей  

многонационального  российского  общества  с помощью воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию;  воспитание веротерпимости,  

уважительного  отношения  к религиозным  чувствам,  взглядам  людей  или  их отсутствию.  

3.  Ценности познавательной деятельности  

Сформированность  целостного  мировоззрения, соответствующего  современному  уровню  

развития  науки и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное,  

языковое,  духовное  многообразие современного мира.  

Смыслообразование:сформированность ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости, уважительного  отношения  к  

религиозным  чувствам, взглядам людей или их отсутствию.  

4. Духовно-нравственное  воспитание  

Сформированность  осознанного,  уважительного  и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, гражданской  позиции,  к  

истории,  культуре,  религии, традициям,  языкам,  ценностям  народов  родного  края, России и 

народов мира;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и  форм социальной  жизни  в  группах  и  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность  нравственной  

рефлексии  и компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  

выбора,  нравственных  чувств  и нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного 

отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи  в  жизни  человека  и  

общества;  принятие  ценности семейной  жизни;  уважительное  и  заботливое отношение к  

членам  своей  семьи  через  знание  основных  норм морали,  нравственных,  духовных  

идеалов,  хранимых  в культурных традициях народов России; готовность на их основе  к 

сознательному  самоограничению  в  поступках, поведении, расточительном  потреблении.  

Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  освоения  курса включают  освоение  обучающимися  

межпредметных понятий  (используются  в  нескольких  предметных областях)  и  

универсальные  учебные  действия (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной  практике;  готовность  к  

самостоятельному планированию  и  осуществлению  учебной  деятельности  и организации  

учебного  сотрудничества  с  педагогом  и сверстниками,  к  участию  в  построении  

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, 

с учётом назначения информации и её аудитории.  



1.  Познавательные универсальные учебные действия  

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  

■  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения, устанавливать  аналогии,  

классифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для классификации,  

устанавливать  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать выводы (логические УУД);  

■  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели  и  схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных  задач  (знаково-символические/ моделирование);  

■  смысловое  чтение;  

■  развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия включают:  

■  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и совместную  деятельность  с  учителем  

и  сверстниками; работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее решение  и  

разрешать  конфликты  на  основе согласования  позиций  и  учёта  интересов; формулировать,  

аргументировать  и  отстаивать  своё мнение (учебное сотрудничество);  

■  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для планирования  и  регуляции  своей  

деятельности; владение  устной  и  письменной  речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация);  

■  формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования  информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

3.  Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные  универсальные  учебные  действия включают:  

■  умение  самостоятельно  определять  цели  обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и интересы  своей  

познавательной  деятельности (целеполагание);  

■  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и познавательных 

задач (планирование);  

■  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  

своей деятельности  в  процессе  достижения  результата, определять  способы  действий  в  

рамках  предложенных условий  и  требований,  корректировать свои  действия  в соответствии  

с  изменяющейся  ситуацией (контроль  и коррекция);  



■  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка);  

■  владение  основами  самоконтроля,  самооценки, принятия  решений  и  осуществления  

осознанного выбора  в  учебной  и  познавательной  (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности.  

Предметные  результаты. 

Предметные  результаты  освоения  курса  включают   освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

-  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным  поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

- Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;  

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий;  

- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между  народами  и  нациями,  

обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

- Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 



- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической  гигиены,  речевого этикета . 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

-  Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов России; 

-  знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но  и  

историко-культурное  наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры;  

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении .  

Тема 5. Истоки родной культуры 

-  Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

-  осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации  культуры,  уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины. 

Тема 6. Материальная культура 

- Иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

-  понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духовной культуры; 

- понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами 

. 

Тема 7 . Духовная  культура 

-  Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»;  

-  знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления;  

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре;  



-  осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

-  знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

они связаны. 

Тема 8 . Культура и религия 

- Иметь представление  о  понятии  «религия»,  уметь  пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

-  осознавать связь религии и морали; 

-  понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России;  

-  уметь характеризовать государствообразующие  конфессии России и их картины мира. 

Тема 9 . Культура и образование 

-  Характеризовать термин «образование» и  уметь  обосновать его важность для личности и 

общества; 

-  иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;  

-  понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

-  приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

-  понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10 . Многообразие культур России(практическое занятие)  

-  Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе мест- ной культурно-исторической специфики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника  духовно-

нравственных  ценностей,  морали и нравственности современного общества.  

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей 



-  Знать и понимать смысл термина «семья»; 

-  иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта 

и отношений в семье; 

- осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

-  уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями 

её существования; 

-  понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»;  

-  осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

-  понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12 . Родина начинается с семьи 

-  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

-  осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»;  

-  понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;  

-  обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества . 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

-  знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

-  уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

-  осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России: 

-  знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

-  уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 



-  знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях 

художественной культуры; 

-  понимать и обосновывать важность семейных ценностей с и пользованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15 . Труд в истории семьи 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;  

-  понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье;  

-  осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи. 

Тема  16 .  Семья  в  современном  мире(практическое занятие)  

-  Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа;  

-  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

-  обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности . 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

- Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

- понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре .  

Тема 18 . Духовный мир человека. Человек — творец культуры 



- Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

- осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в творчестве; 

-  обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных ценностей 

человека; 

-  доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

- знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности 

-  Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека;  

-  обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность 

-  Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

-  иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

-  осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21 . Литература как язык культуры 

-  Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества;  

-  рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

- обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22 . Взаимовлияние  культур 

-  Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный  

обмен»  как  формах  распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов 

общества; 



-  понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;  

-  знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа 

-  Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство,  права  и  свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие  нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па- мять и  преемственность  

поколений,  единство  народов  России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

- осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества  и уметь доказывать это. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие 

-  Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»;  

- называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

-  уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ  Российской  

Федерации»,  «государствообразующий народ», «титульный этнос»;  

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

-  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

-уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России 

-  Иметь представление о природе праздников  и  обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

-  устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- различать основные типы праздников; 

- уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

-  анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

-  понимать основной смысл семейных праздников: 

-  определять нравственный смысл праздников народов России;  



-  осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема  26 .  Памятники  архитектуры  народов  России  

-  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

- понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности;  

-  осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; 

-  осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

- устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

-  иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.  

Тема  27 .  Музыкальная  культура  народов  России 

-  Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

 -  обосновывать и доказывать важность музыки как культурно-го явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

-  знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты  

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 

-  Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

-  уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты;  

-  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

-  знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России 



- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность 

этих языковых выразительных средств; 

-  понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня;  

-  воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности;  

-  знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища,  одежда, дом 

-  Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями проживания 

народа на примерах из истории и культуры своего региона;  

- уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур;  

-  уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

-  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким 

через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31 . Культурная карта России(практическое занятие)  

-Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

-  понимать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

6 класс 

Раздел 1. «Культура как социальность» 

1. Мир культуры: его структура. 

Культура   как форма социального взаимодействия. Связь   между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика общества.  

2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия

 в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов 

толерантности и уважения ко всем культурам народов России.  



3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического 

развития народов России. 

4. Прогресс: технический и социальный. 

Производительность труда.   Разделение   труда.   Обслуживающий   и

 производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они 

влияют на культуру и ценности общества? 

5. Образование в культуре народов России. 

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов образования. Важность образования для современного 

мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей.  

6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующее и традиционные религии как источник духовно-

нравственных ценностей. 

8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Описание самых важных черт современного общества 

с точки зрения материальной и духовной культуры. 

Раздел 2. «Человек и его отражение в культуре» 

9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы.  

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов  

России, единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

10.Взросление человека в культуре народов России. 

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с

 другими людьми. Самостоятельность как ценность. 

 11.Религия как источник нравственности. 



Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал 

человека. 

12.Наука как источник знания о человеке. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

13.Этика и нравственность как категории духовной культуры.  

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. 

Почему нравственность важна? 

14.Самопознание (проект). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение 

проекта. 

Раздел 3. «Человек как член общества» 

15.Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. 

Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда. 

16.Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 

время. Милосердие, взаимопомощь. 

17.Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные

 границы Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

18.Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих явлений в 

культуре общества. 

19.Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность.

 Волонтёрство. Общественные блага. 

20.Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов 

России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко- культурном наследии  народов России. 



21.Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного облика 

общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно- нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

22.Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность меценатства 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в целом. 

23.Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

24.Моя профессия (проект). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Проект: рассказ  о своей будущей 

профессии. 

Раздел 4. « Родина и патриотизм» 

25.Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 

26.Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

Патриотизма. 

27.Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные 

подвиги. Честь. Доблесть. 

28.Государство. Россия — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

29.Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин. 

30.Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Портрет школы или класса через добрые дела. 

31.Человек: какой он? (практическое занятие). 



Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека. 

32.Человек и культура (итоговый проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

 Раздел III. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты. 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты  освоения курса  включают осознание российской 

 гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному  самоопределению; ценность

 самостоятельности и инициативы; наличие  мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли 

культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и 

знание основных норм морали, нравственных и  духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность понимания и 

принятия гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества с помощью воспитания способности к

 духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 



Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов родного края, России и 

народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;сформированность нравственной   

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи через знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения  курса   включаютосвоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.  

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания   и   критерии   для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 



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

решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование); 

■ смысловое чтение; 

■ развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

■ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация); 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

■ умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

■ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

 ■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией (контроль  и коррекция); 

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (оценка); 

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты. 



Предметные   результаты   освоения   курса   включают освоение   научных   знаний,

 умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового  знания, 

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

числе при создании проектов. 

Раздел 1. «Культура как социальность» Тема 1.  Мир  культуры: его  структура  

■ знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

■ понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных явлений;  

■ уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

■ понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических процессов; 

■ уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

■ характеризовать административно-территориальное деление России; 

■ знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их 

на административной карте России; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов;  

■ объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне 

зависимости от его принадлежности к  тому или  иному народу; 

■ понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

■ характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

■ понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы;  

■ понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов

 России и особенностями исторического  периода; 

■ находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов

 России от их локализации в конкретных климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. Тема 4.  Прогресс: технический  и  социальный  



 ■ знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать их 

роль и  значение в истории и современном обществе; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

■ демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно- 

нравственной важности; 

■ понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями

 социальных взаимосвязей в обществе; 

■ осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества. 

Тема 5. Образование в культуре народов России 

■ иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах 

его развития; 

■ понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их 

зависимость от процесса познания; 

■ понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных 

процессах; 

■ обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

■ характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

■ знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»:  

■ характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

■ понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности 

человека; 

■ понимать необходимость соблюдения прав человека; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета

 между правами и обязанностями человека  в обществе; 

■ приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

■ знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свободомыслие»;  

■ характеризовать основные культурообразующие конфессии;  



■ знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

■ понимать и обосновывать  роль религий как источника культурного развития общества.  

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие)  

■ характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его 

духовно- нравственные ориентиры; 

■ понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития

 человека и общества в целом для сохранения социально-экономического 

благополучия; 

■ называть и характеризовать основные источники этого процесса;

 уметь доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории 

и  культуры 

России. 

Раздел 2. «Человек и его отражение в культуре»  

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

■ объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

■ осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

■ понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь;  

■ обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах;  

 ■ характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», «право» 

и «долг»; 

■ понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

■ приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России  

■ понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза;  

■ характеризовать процесс  взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов;  

■ обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 



■ знать и уметь   демонстрировать своё понимание самостоятельности, её

 роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми.  

Тема 11. Религия как источник нравственности 

■ характеризовать нравственный потенциал религии; 

■ знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 

■ знать основные требования к нравственному идеалу человека в

 государствообразующих религиях современной России; 

■ уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

■ понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»;  

■ определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 

■ характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания

 общества, как его внутреннююсамоактуализацию; 

■ осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры  

■ характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

■ понимать особенности этики как науки; 

■ объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

■ обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (проект) 

■ характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

■ уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на  доступном для обучающихся уровне; 

■ доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Раздел 3. «Человек как член общества» Тема 15.  Труд  делает человека  человеком 

■ характеризовать важность труда и его роль в современном обществе;  



■ соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»;  

■ объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; понимать

 важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

■ оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда;  

 ■ осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

■ объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

■ знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной 

стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда»,  ответственность», с другой стороны,

 а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

■ характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»;  

■ понимать отличия подвига на войне и в мирное время;  

■ уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

■ знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

■ обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» 

через значимость для общества и понимание последствий.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

■ характеризовать понятие «социальные отношения»; 

■ понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к 

его нравственному  и  духовному развитию; 

■ осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 

■ обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

■ обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, 

в том числе благотворительности; 

■ понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном 

аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания 



■ характеризовать понятие «социальные проблемы современного

 общества» как многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством 

духовно-нравственных идеалов и ценностей; 

■ приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; 

знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном 

для понимания уровне; 

■ обосновывать важность понимания   роли государства в преодолении

 этих проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со 

стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений  

■ характеризовать понятия «благотворительность»,«меценатство»,

 «милосердие»,«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная 

ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

■ анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности,

 милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов 

ирелигий; 

■ уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных,

 волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры народов России 

■ характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных ценностей 

российского народа; 

■ находить и обосновывать проявления гуманизма в историко- культурном наследии 

народов России; 

 ■ знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе;  

■ находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре.  

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества 

■ характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»;  

■ иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых

 представителям социальных профессий; 

■ осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; 



■ приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг 

■ характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

■ доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

■ характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в 

жизни общества; 

■ приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;  

■ понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской

 деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23.  Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества 

■ характеризовать понятие «наука»; 

■ уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном

 обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

■ называть имена выдающихся учёных России; 

■ обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного 

знания; 

■ характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

■ обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (проект) 

■ характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

■ обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество; называть духовно-нравственные качества человека, необходимые  в этом виде 

труда. 

Раздел 4. « Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

■ характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь;  



■ понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей

 гражданского самосознания; 

■ понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм 

■ характеризовать понятие «патриотизм»; 

■ приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе;  

■ различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность 

на ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре;  

■ уметь обосновывать важность патриотизма. 

 Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг?  

■ характеризовать понятия «война» и «мир»; 

■ доказывать важность сохранения мира и согласия; 

■ обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

■ понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре;  

■ характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

■ характеризовать понятие «государство»; 

■ уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

опорой на исторические  факты и духовно-нравственные ценности; 

■ характеризовать понятие   «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

■ характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это

 понятие с необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие)  

■ охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную идентичности;  

■ обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, 

указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

■ характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 



■ находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям 

класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

■ характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

■ приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

■ формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (итоговый проект) 

■ характеризовать грани взаимодействия человека и культуры;  

■ уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями культуры; 

■ показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

■ характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

2.2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 

труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с 

миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой 

деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, 

адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, 

нанотехнологии, робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 



Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и 

методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности;  

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 
 
Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно-

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, 

правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 

осваивать новые виды труда и сферы профессиональной деятельности.  

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)»: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее 

реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает 

обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на 

учебный предмет часов.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУДУ 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 



Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 

осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 

является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 

уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 

последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 

системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями 

применения графической информации, с различными типами графических изображений и их 

элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и выполнять чертежи на 

бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и 

условными графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской документации и 

графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления сборочных 

чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления 

кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том 

числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае 

будут планируемые предметные результаты за год обучения.  

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его 

освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями 

и этапами). 



Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих 

моделей роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 

программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а 

также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 

моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть 

включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных 

отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным 

изучением отдельных тем инвариантных модулей. 
 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на 

производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов управления 

автоматизированными системами и их практической реализации на примере простых 

технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 

индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы 

(например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).  
 

 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы.  

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;  

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 



преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология) – 272 

часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технологии» 
 
5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая 

деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль 

техники в производственной деятельности человека. Классификация техники.  

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма 

организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная 

документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий.  
 
6 класс 

Модели и моделирование.  

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.  

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация.  

Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 
 
7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки.  

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.  

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.  

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения.  

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, 

технологий безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда.  
 
8 класс 



Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. 

Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение.  
 
9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности.  

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды.  

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности.  

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для 

продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии.  

 
 
 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
 
5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире 

(вещах). Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.).  

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 
 
6 класс 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.  

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.  

Создание печатной продукции в графическом редакторе.  

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 
 
7 класс 



Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели.  

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 
 
8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись.  

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.  

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность 

на рынке труда. 
 
9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 

использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки 

проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения 

на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.  

 
 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
 
7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 



Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ.  

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 

трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток.  

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. 

Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 
8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.  

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.  

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.  

Инструменты для создания цифровой объёмной модели.  

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
 
9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.  

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. 

Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
 
5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.  

Использование древесины человеком (история и современность). Использование 

древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород.  

Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с 

древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.  

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины.  

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.  



Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины».  

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.  

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов 

питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп.  

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, 

правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, 

приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека».  

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами.  

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового 

изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.  

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).  

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 

прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.  

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 
 
6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 

металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла.  

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.  

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла».  

Выполнение проектного изделия по технологической карте.  

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.  



Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.  

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных 

продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.  

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.  

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, 

песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством.  

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».  

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства.  

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия.  

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».  

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, 

сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.  
 
7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии отделки изделий из древесины.  

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.  

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и 

поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. 

Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. 

Показатели свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. 

Требования к качеству рыбных блюд. Рыбные консервы.  

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов».  

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.  

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертёж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 



Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия 

(по выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.  

 
 
Модуль «Робототехника» 
 
5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.  

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.  

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
 
6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.  

Транспортные роботы. Назначение, особенности.  

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 
 
7 класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.  

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.  

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 

системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.  

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 
 
8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных 

аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.  

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.  

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полёта.  

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 



Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета.  

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).  
 
9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы.  

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.  

Потребительский интернет вещей.  

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными 

системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.  

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.  

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 

летательные аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем.  

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 
 
8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона.  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических 

цепей, соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и 

оборудование щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка стенда программирования модели 

автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 

управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 

блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. 

Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.  

 
 
Модуль «Животноводство» 
 
7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.  

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.  

Разведение животных. Породы животных, их создание.  



Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.  

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.  

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве.  

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая дойка, уборка 

помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве.  

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
 
 

Модуль «Растениеводство» 
 
7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.  

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 

величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная 

техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.  

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.  

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. 

Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;  

использование беспилотных летательных аппаратов и другое.  

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.  

Сельскохозяйственные профессии. 



Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных;  

2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

3)эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами;  

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз; 

6)трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;  

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 



умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

7)экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности;  

осуществлять планирование проектной деятельности;  

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку.  

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  



понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
 
Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Умение принятия себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;  

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;  

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;  

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 

инструментов и оборудования; 



грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники;  

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;  

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.  

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;  

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;  

определять проблему, анализировать потребности в продукте;  

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру.  

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. 

Черчение» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие);  



называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 

цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 
 
К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора;  

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе;  

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей;  

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам;  

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации;  

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;  

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;  

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР);  

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование»  
 
К концу обучения в 7 классе: 



называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;  

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;  

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;  

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания 

моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства;  

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов» 
 
К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать её 

в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать 

средства и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения 

прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение;  

называть народные промыслы по обработке древесины;  

характеризовать свойства конструкционных материалов;  

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий 

обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  



выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные 

инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;  

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять 

их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп;  

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 

основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов;  

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль 

качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов;  

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при 

обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;  

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;  

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;  

называть национальные блюда из разных видов теста;  

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;  

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 

изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 



К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, 

возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять 

качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,  

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма;  

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия;  

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 

изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника»  
 
К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;  

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 

системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение;  

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 



называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного 

робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы;  

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 

беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 

применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов;  

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов;  

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;  

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 

телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами;  

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;  

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;  

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 
 
К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды;  

называть принципы управления технологическими процессами;  



характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;  

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и 

систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 
 
К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства;  

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего 

региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего 

региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  

оценивать условия содержания животных в различных условиях;  

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным;  

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;  

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 
 
К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона;  

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  

классифицировать культурные растения по различным основаниям;  

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения;  

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их 

плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;  



получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

2.2.2.17. Рабочая программа учебно предмета 

 «Основы безопасности и защиты Родины» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.  

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 и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения;  

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

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

модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»;  

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 системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного 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 действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; социальное 

взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование 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 условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 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 современных условиях колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР 

определяется следующими системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

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

 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, 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, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 

всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

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

актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения 

в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества 

и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует освоению 

учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к военной службе и выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя 

в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.  

 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает:  

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 

поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;  

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 часов, по 

1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



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

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, 

безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы национальной 

безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 

при объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и обязательная 

подготовка к службе в армии. 
 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;  

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные направления подготовки к военной службе;  

организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  

особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов вооружения 

и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

(мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной 

обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 

различных видах боя;  

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;  

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной 

пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская 

винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 

оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН);  

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов;  

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 

понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;  

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 



приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, её сущность и значение;  

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины;  

способы достижения воинской дисциплины; 

положения Строевого устава; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы 

(головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 
 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;  

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной 

ситуации; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 
Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация;  

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;  

бытовые отравления и причины их возникновения;  

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;  

правила комплектования и хранения домашней аптечки;  

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;  

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  

ситуации криминогенного характера;  

правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних;  

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения;  

правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 



 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение;  

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;  

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров;  

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;  

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;  

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;  

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
 
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним;  

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку;  

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация;  



опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде;  

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара;  

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 

снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;  

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и 

необорудованных пляжах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий 

при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;  

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;  

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 
 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;  

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;  

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого -



социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, 

панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;  

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 
 
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;  

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;  

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные 

и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  
 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;  

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 



основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета;  

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы);  

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;  

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

 

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. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 

и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают:  

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 



ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении 

задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми;  

3) духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей;  

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

в повседневной жизни; 



5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия;  

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  



укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного 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: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта  (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции 

в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;  

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;  

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 



составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека, 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою 

и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);  

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:  

 сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, 

формирующих основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной 

безопасности, угрозах мирного и военного характера;  

 освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной 

угрозы; формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; 



знание порядка действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и 

коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их 

применения; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об 

истории возникновения и развития военной организации государства, функции и 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей 

добровольной и обязательной подготовки к военной службе;  

 сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

 овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей 

воинской службы; 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил 

безопасного поведения, готовность применять их на практике, используя освоенные 

знания и умения, освоение основ проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

 знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 

быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в 

поведении; 

 сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; 

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом 

реальных условий и возможностей; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; сформированность социально 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, 

овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном 

поведении, умения распознавать опасные проявления и формирование готовности им 

противодействовать; 

 сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, 

опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в 

информационном пространстве и готовность применять их на практике; 

 освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности 

вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, 

умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при 

угрозе или в случае террористического акта; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  



 понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств.  

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством  

достижения предметных результатов освоения модулей ОБЗР.  

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 
объяснять значение Конституции Российской Федерации;  

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества;  

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

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

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль 

гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера;  

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; 

изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки 

пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;  

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»;  

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»: 
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;  

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям;  

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 

военнослужащего – защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники;  



иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и 

военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава 

в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты;  

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;  

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для 

повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих;  

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды;  

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;  

понимать принципы достижения воинской дисциплины;  

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины;  

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю;  

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать 

реальные ситуации и решать ситуационные задачи;  

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций;  

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;  

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

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

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту;  

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания;  

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;  

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь 

навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился 

ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений;  



знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий 

при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами;  

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, 

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях;  

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки;  

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

обращении с газовыми и электрическими приборами;  

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при 

опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении 

газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;  

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 

последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания 

первой помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области 

пожарной безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 

экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения;  

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом;  

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми;  

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;  

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;  

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов;  

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;  

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов;  

знать правила дорожного движения для пассажиров;  

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств;  

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств;  

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 



знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда;  

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;  

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.  

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 
классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах;  

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к 

посещению массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест 

и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера;  

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 



знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к 

ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной 

среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 

ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия;  

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;  

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара;  

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;  

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и 

опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска 

попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня;  

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными 

пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом 

и человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;  

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;  

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;  

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;  

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;  

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;  

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения 

вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;  

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, 

объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность 

вредных привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;  

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения;  



характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать 

навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;  

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);  

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 

них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;  

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав 

аптечки первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях;  

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.  

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;  

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;  

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и 

причины развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых 

конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных 

действий при его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);  

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее 

насилие и буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;  

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей;  

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.  



Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды;  

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета;  

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  

характеризовать опасные явления цифровой среды;  

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 

разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете;  

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности;  

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых 

для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их последствия;  

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их 

последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных 

действий при обнаружении признаков вербовки;  

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять 

признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении;  

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 

 

2.2.2.19 Рабочая программа учебного предмета « Введение в 

информатику» 

 (5-6 класс) 



Пояснительная записка 

Учебный предмет « Введение в информатику» в основном общем образовании 

интегрирует в себе: 

 цифровую грамотность, приоритетно формируемую на ранних этапах обучения, как в 

рамках отдельного предмета, так и в процессе информационной деятельности при 

освоении всех без исключения учебных предметов; 

 теоретические основы компьютерных наук, включая основы теоретической 

информатики и практического программирования, изложение которых 

осуществляется в соответствии с принципом дидактической спирали: вначале (в 

младших классах) осуществляется общее знакомство обучающихся с предметом 

изучения, предполагающее учёт имеющегося у них опыта; затем последующее 

развитие и обогащение предмета изучения, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах; 

 информационные технологии как необходимый инструмент практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Изучение информатики в 5 - 6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, обеспечивая: 

 формирование ряда метапредметных понятий, в том числе понятий «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др., как необходимого условия для успешного 

продолжения учебно-познавательной деятельности и основы научного 

мировоззрения; 

 формирование алгоритмического стиля мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном высокотехнологичном обществе;  

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых компетенций цифровой 

экономики, таких, как базовое программирование, основы работы с данными, 

коммуникация в современных цифровых средах, информационная безопасность; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации. 

Цели и задачи воспитания. 



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным  

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Содержание учебного предмета «Введение в информатику». 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 



Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. «Черные ящики». 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления.  

Информационные технологии 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  



Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных.  

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Введение в 

информатику» 

 

Изучение информатики в 5 - 6 классах направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета  

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет. 



Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

ориентация на совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; стремление оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанных на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 

Экологическое воспитание: 

 наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими 

объектами и их комбинациями; 

 оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

 коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 



 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения ; 

 составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.  

 Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

Предметные результаты 

 соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 

поведения в Интернете; 

 называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств, 

объяснять их назначение; 

 понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная 

система», «файл»; 

 искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению); критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации;  

 запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу; 

 пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа 

управления исполнителем», «искусственный интеллект»; 

 составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или 

текстового программирования с использованием последовательного выполнения 

операций и циклов; 

 создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать 

правила набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; 

устанавливать свойства отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать 

документы с помощью изображений; 

 создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты 

графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения;  

 создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую 

информацию. 

 

 

В результате изучения в 5 – 6 классах темы «Информация вокруг нас» ученик: 

научится: 



 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе,иобществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;  

 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 

 научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями; 

 научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

 научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

 научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.  

В результате изучения в 5 – 6 классах темы «Информационные технологии» ученик: 

научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;  

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать  

 окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 



 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

получит возможность: 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма;  

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения ьзадач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 научиться оформлять текст в соответствии с заданными ьтребованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

В результате изучения в 5 – 6 классах темы «Информационное моделирование» ученик: 

научится: 



 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;  

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.  

получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

 научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

 познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

 научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

В результате изучения в 5 – 6 классах темы «Алгоритмика» ученик: 

научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить приме ры алгоритмов;  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.  

получит возможность: 

 научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.  

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.20Рабочая программа курса «Вопросы биологии» (7 класс) 

  Систематические группы растений. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. 

Низшие растения. Водоросли.  Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. 

Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность.  

Высшие споровые растения. Выход растений на сушу. Происхождение высших споровых 

растений. Моховидные (Мхи). Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Использование 

торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека.  

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 

папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, 

их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл 

развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.  

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных растений. Многообразие покрытосеменных растений.  

Значение покрытосеменных растений  в природе и жизни человека.  Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их 

использование человеком. 

2. Развитие растительного мира на Земле  
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

 

3.  Растения в природных сообществах 
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Влияние абиотических факторов на 

растения. Влияние света на растения. Влияние температуры на растения. Влияние влажности на 

растения. Влияние живых организмов на растения. Влияние деятельности человека. 

Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с 

другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ Распределение видов 

в растительных сообществах. Приспособленность растений к жизни в сообществе. 

Сожительство организмов в растительном сообществе. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества.  



 

4. Растения и человек 
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Использование растений для охраны 

окружающей среды.  

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Шляпочные грибы, их строение, рост, размножение. Симбиоз грибов и растений.  

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. 

Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека.  

Плесневые грибы. Гриб мукор. Гриб пеницилл. Дрожжевые грибы.  

Лишайники.  Строение лишайников. Распространение и многообразие лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.  

Бактерии. Открытие бактерий. Распространение бактерий. Строение бактерий. Питание 

бактерий. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе. Роль бактерий в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Планируемые результаты «Вопросы биологии» 

Личностные результаты 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 



6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  



формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и  интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

         воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 



различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения;  

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую. 

 



2.3.7. Рабочая программа курса « Лингвистика» 

 (8 класс) 

Знакомство с содержанием учебного курса « Лингвистика» 

Культура речи. 

Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность.  

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.  

Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и 

синтаксические.  

Нормы ударения и произношения. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

согласных, сочетаний согласных.  

Произношение некоторых грамматических форм.  

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.  

Нормы ударения в современном русском языке.  

Причины отклонения от произносительных норм.  

Исторические изменения в произношении и ударении.  

Допустимые варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ Выразительность 

русской речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения.  

Средства выразительности. Тестовые задания.  

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения.  

Лексическая сочетаемость.  

Смешение паронимов.  

Жаргонизмы.  

Речевая избыточность и речевая недостаточность.  

Грамматические нормы. 



Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных.  

Правописание корней  

Правописание  приставок Правописание суффиксов  

 
Синтаксические нормы. Словосочетание  

Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний.  

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения  

Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении  

Правильное построение предложений.  

Правильное построение предложений с обособленными членами.  

Знаки препинания в сложносочинённом предложении  

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  

Синтаксический анализ сложного предложения  

Сложные бессоюзные предложения  

Сложные предложения с разными видами связи   

ГИА-9. Методика обучения написанию сжатого изложения. 

Изложение. Виды изложений  

Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ.  

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.  

Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования.  

Композиция, логическая, грамматическая структура текста.  

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста  

Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная информация в 

тексте.  

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.  

Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, синтаксические.  

Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения  

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста  

Извлечение информации из различных источников  

Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение 

содержания прослушанного текста)  



ГИА-9. Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения  

Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи.  

Композиция сочинения-рассуждения: тезис – аргументы – вывод. 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Личностными являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и морально -

нравственных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения школьного 

образования и самообразования; 

4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, социальной 

деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой 

деятельности:  

а) рецептивные (слушание и чтение): 

- восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

слушания (ознакомительным, детальным, выборочным);  

- восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными  

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

- понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и коммуникативной 

установки автора, основной мысли и способов её выражения);  

- способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию из 

различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов;  

- отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания;  

- сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, стилистические 

особенности, языковые средства);  

- умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, 

конспект);  

б) продуктивные (говорение и письмо): 

- определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, оценивание 

достигнутых результатов; умение выражать своё отношение к действительности и создавать 

устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, 

коммуникативной цели, условий общения); 

- соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной форме; 

- владение монологической и диалогической формой речи;  

- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 



- осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в 

повседневном общении; 

- определение причин коммуникативных неудач; 

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-  умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и т. 

п.); 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами аргументации. 

2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном уровне;  

4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и взрослыми в 

разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности;  

5)  владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами являются следующие: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Ученик научится: 

 

 орфографическим и пунктуационным правилам; 

 применять данные правила в практике;  

 создавать устные и письменные высказывания на предложенную тему;  

 находить нужную информацию по заданной теме; 

 навыкам решения заданий ОГЭ. 



 Опознавать, анализировать, классифицировать и оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения уместности, целесообразности, выразительности их использования; 

 Соблюдать основные языковые нормы (лексические, орфографические, грамматические, 

пунктуационные, стилистические). 

 

Достижение указанных выше целей и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой. 

Механизм формирования лингворечевой компетенции: 

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности;  

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста; 

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в 8 классе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. 

 

 

 

 

 



2.6. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

5-9 Еженедельно Администрация, классные 

руководители 

Общешкольная линейка 5-9 Еженедельно Администрация, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 02.09.2024 

 

Администрация, 

заместитель директора по 

ВР,  советник директора, 

11 класс 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Беслан. 

Трагедия, которую не забыть» 

5-9 03.09.2024 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 5-9 13.09.2024 Учитель физкультуры 

Международный день пожилых 

людей. Изготовление 

поздравительных открыток 

5-9 20.09.-27.09.2024 Классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа 

5-9 01.10-04.10.2024 Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

актив центра детских 

инициатив  

День отца в России: спортивный 

праздник, конкурс фотографий, 

акции 

5-9 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 

5-9 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 

5-9 28.10.2024 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства 

5-9 01.11-04.11.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 



Международный день 

толерантности: акции 

5-9 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 

5-9 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 

9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Урок памяти «Имя твое неизвестно» 

ко дню Неизвестного солдата 

5-9 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. 

5-9 09.12.2024 

 

10.12-13.12.2024 

Заместитель директора по 

ВР,  руководитель 

школьного музея 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

5-9 12.12.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Новогодний праздник 5-9 27.12.2024 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

5-9 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководитель отряда 

Юнармии, руководитель 

школьного спортивного 

клуба, актив центра 

детских инициатив 

16 января – День освобождения 

Тарасовского района от немецко-

фашистских захватчиков: 

торжественная линейка «В боях за 

Тарасовский» 

5-9 16.01.2025 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель школьного 

музея, старшая вожатая 

День российского студенчества 9 24.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

День воинской славы. Урок мужества 

«Будем помнить подвиг Ленинграда» 

 

5-9 27.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Урок мужества «День памяти жертв 

Холокост» 

9 27.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

Международный день без Интернета 5-9 28.01.2025 Заместитель директора по 

ВР, учитель информатики 

День воинской славы. Урок памяти 

«Это нашей истории строки» 

5-9 31.01.2025 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 



классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День открытия первичного отделения 

РДДД  

5-9 10.02.2025 Зам. директора по 

ВР,советник директора, 

старшая вожатая,  

классные руководители 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

9 21.02.2025 Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Праздник «Широкая Масленица» 5-9 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 

9 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» 

5-9 18.03.2025 Заместитель директора по 

ВР,   советник диретора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

Экологический праздник «День 

Земли» 

5-9 20.03.2025 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День Здоровья 

 

5-9 07.04.2024 Заместитель директора по 

ВР,  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив, руководитель  

и актив школьного 

спортивного клуба 

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков 

5-9 07.04.-11.04.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора,  

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив 

День российского парламентаризма 

 

5-9 25.04.2025 Заместитель директора по 

ВР советник директора 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2025 Старшая вожатая, актив 

центра детских 

инициатив 

Тематические мероприятия, 5-9 28.04-30.04.2025 Старшая вожатая, актив 



посвященные Празднику Весны и 

Труда 

центра детских 

инициатив 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

торжественный митинг, проект 

«Окна Победы» 

5-9 05.05-08.05.2025 Администрация, актив 

центра детских 

инициатив, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 19.05.2025 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководители детских 

общественных 

объединений 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 23.05.2025 Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

классные руководители 

Праздник «День защиты детей» 5-9 02.06.2025 Заместитель директора по 

ВР, актив центра детских 

инициатив 

Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно 

плану работы летнего пришкольного 

лагеря) 

5 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» в 

рамках федерального проекта «Шоу 

профессий» 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Участие в региональном проекте и 

конкуре видеороликов 

«Профминутка» 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы по профориентации 5-9 в течение года Классные руководители 

Профориентационная декада: 

- конкурс рисунков,  

5-9 ноябрь Классные руководители 



- проект «Профессии моих 

родителей»,  

- викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рисунков на стенде в реакреации 

5-9 в течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий для размещения на 

школьном сайте и в соцсетях 

5-9 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) 

5-9 втечениегода  Старший вожатый 

Работа отряда юнармейцев  (согласно 
плана отряда Юнармейцев) 

5-9 в течениегода Любицкий В.И. 

Участие в мероприятиях ШСК (в 

соответствии  с планом) 

5-9 в течениегода  Старший вожатый 

Участие в проектах и акциях РДДМ 5-9 в течение года Старший вожатый, 

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 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятников  

5-9 апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

5-9 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 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 сентябрь, ноябрь, 

март 

Директор школы, зам. 

директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Старший вожатый 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Родительское собрание 5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Работа с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 В течение года   Зам. директора по ВР, 

советник директора, 

классные руководители 

 

Профилактика и безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы о поведении в школе 5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в муниципальных конкурсах 5-9 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) 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Групповые занятия с педагогом-

психологом 

5-9 по запросу 

классных 

руководителей 

Педагог-психолог 

Опрос обучающихся на предмет 

выявления случаев жестокого 

обращения 

5-9 январь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Проведение профилактической 

операции «Внимание, дети!» 

 

5-9 сентябрь 

май 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая,  

классные руководители 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

5-9 февраль Классные руководители,  



профилактике ДДТТ  

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

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

5-9 в течение года Учителя - предметники 

Игровые формы учебной 
деятельности 

5-9 в течение года Учителя - 

предметники 
Интерактивные формы учебной 
деятельности 

5-9 в течение года Учителя - 

предметники 
Содержание уроков 5-9 в  течение года Учителя - 

предметники 

День окончания Второй мировой 

войны 

 03.09.2024 Учителя истории 

День воинской славы. «Бородинское 

сражение» 

5-9 03.09-06.09.2024 Учителя истории 

День воинской славы. «Куликовское 

сражение» 

5-9 16.09-20.09.2024 Учителя истории 

175 лет со дня рождения ученого-

физиолога И.П. Павлова 

8-9 26.09.2024 Учитель биологии 

Международный день музыки 5-8 01.10.2024 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения поэта И.С. 

Никитина 

5-9 03.10.2024 Учителя литературы 

Всероссийский день чтения 5-9 09.10.2024 Учителя литературы 

День воинской славы. День разгрома 

советским войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ 

5-9 09.10.2024 Учителя истории 

150 лет со дня рождения художника 

150 лет со дня рождения художника 

Н.К. Рериха 

5-7 09.10.2024 Учитель изо 

210 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

5-9 14.10.-18.10. 2024 Учителя  литературы 



95 лет со дня рождения композитора 

А.Н. Пахмутовой 

5-8 05.11-08.11.2024 Учитель музыки 

100 лет со дня рождения поэта Э. А. 

Асадова 

9 07.11.2024 Учителя литературы 

195 лет со дня рождения писателя 

Л.Н. Толстого 

5-9 09.11.2024 Учителя литературы 

День воинской славы. День победы 

русской эскадры П.С. Нахимова у 

мыса Синоп 

9 01.12.2024 Учителя истории 

День воинской славы. День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

5-9 05.12.2024 Учителя  истории 

225 лет со дня рождения художника 

К.П. Брюллова 

5-7 23.12.2024 Учитель изо 

День воинской славы. День взятия 

крепости Измаил 

9 24.12.2024 Учитель истории 

160 лет со дня рождения художника 

В.А. Серова 

5-7 19.01.2025 Учитель изо 

День защиты персональных данных 5-9 28.01.2024 Учитель информатики 

165 лет со дня рождения А.П. Чехова 5-9 29.01.2025 Учителя  литературы 

День российской науки 5-9 03.02.-07.02.2025 Учителя – предметники 

Международный день родного языка  5-9 21.02.2025 Учителя русского языка 

280 лет со дня рождения художника 

С.Ф. Щедрина 

5-7 17.04.2025 Учитель изо 

День воинской славы. День победы 

русских воинов князя  А. Невского на 

Чудском озере 

5-9 18.04.2025 Учителя истории 

130 лет  основанию Русского музея  в 

Санкт-Петербурге 

5-9 25.04.2025 Учителя истории, изо 

 

Классное руководство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час по ПДД 5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Реализация проекта «Разговоры о 
важном» 

5-9 каждый 
понедельник 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

5-9 по мере 
необходимости 

Классные 

руководители 

Консультации с учителями-
предметниками 

5-9 по мере 
необходимости 

Классные 

руководители 
Классные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 



День начала космической эры 
человечества. Запуск СССР первого 
искусственного спутника Земли 

5-9 01.10-04.10.2024 Классные 

руководители 

Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма 

5-9 05.11-08.11.2024 Классные 

руководители 

День государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 25.11-29.11.2024 Классные 

руководители 

День заповедников и национальных 

парков России 

5-9 09.01.-10.01.2025 Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 10.02-14.02.2025 Классные руководители 

450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Федорова 

5-9 03.03-07.03.2025 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

9 14.04-18.04.2025 Классные руководители 

День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф  

5-9 21.04-25.04.2025 Классные руководители 

День российского телевидения 5-9 12.05.-16.05.2025 Классные руководители 

 

Школьный музей 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие  в мероприятиях, экскурсиях 
Школьного музея 

5-9  в течение года Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 
Виртуальные экскурсии «По городам 
Ростовской области» 

5-9  в течение года Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

Муниципальный этап областного 
конкурса музеев образовательных 
организаций 

8-9 октябрь Руководитель 

школьного музея, 

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

8-9 октябрь Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

 

Добровольческая деятельность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях, акциях 
волонтерского отряда  (согласно плана) 

5-9 в течение года Старший вожатый 

 

Социальное партнерство 
 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение мероприятий 
с детским садом « Тополёк», 
Волченским СДК, Администрацией 
волченского сельского поселения 

5-9 в течение года Заместитель директора 
по ВР 

Внешкольные мероприятия 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в значимых культурных, 
исторических, спортивных 
мероприятиях 

5-9 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 

5-9  в течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Курс внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

5-9   в течение года Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Календарный учебный график 
 Продолжитель

ность 

учебного 

времени 

Каникулярное время 

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 

 

 

2 

четверть 

с 5 ноября 2024 

года по 28 

декабря 2024 

года 

Зимние каникулы: с 30 

декабря 2024 года по 12 

января 2025 года  

(14 календарных дней) 

 

8 недель 

 

 

3 

четверть 

с 13 января 

2025 года по 21  

марта 2025 

года 

 

 

Весенние каникулы: с 24 

марта по 31 марта  2025  

года 

 (8 календарных дней) 

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 

 

 

2024-

2025 

учебный 

год 

со 2 сентября 

2024 года 

по 26 мая 2025 

года 

Общее количество 

каникулярных дней в 2024-

2025 учебном году – 30.  

34 недели 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть и за полугодие: 

- для обучающихся 5-9 классов 4 раза – в конце каждой четверти; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся   5-8 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:   40 минут. 

 

 

 

 

 



3.2.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Волченской средней общеобразовательной  школы 

Каменского района Ростовской области (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

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 основного 

общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой основного 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 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть 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 (четвертное 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 четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются  отметочными 

только  по предметам физическая культура, технология и оцениваются  по итогам четверти, по 

остальным предметам зачет /не зачет.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 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 основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 

 

Недельный учебный план МБОУ  Волченской  СОШ 

основного общего образования (5-9 классы) на 2024-2025 учебный год  

    1 вариант (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  
Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

  

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
- - 

                

1 

               

1 

                

1 
3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История  

 
2 2 2 

2 2,5 
10,5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 



 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 1 - - - 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

- - 
3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология  Труд (технология)  2 2 2 1 1 8 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

- - - 1 

                       

1 2 

Физическая 

культура  
Физическая 

культура 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 0,5 7,5 

Основы безопасности жизнедеятельности   1    

История Донского края 

 
- - - - 0,5 0,5 

Введение в информатику 1 1 - - - 2 

Вопросы биологии  - - 1 - - 1 

Физическая культура 1   1   

Труд (технология)  - - - 1 - 1 

Учебные недели 
34 34 34 34 34 170 

Всего часов  
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) в 

соответствии  с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. План внеурочной деятельности 

ПЛАН 

внеурочной деятельности МБОУ Волченской СОШ 

на 2024-2025 учебный год для 5-9 классов 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, утвержденных 

приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287 

ТАБЛИЦА № 2 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание Название 

курса 

Классы  Кол-во 

часов в 

неделю 

Основная часть для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

«Разговоры о 

важном» 

5-9 5 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач 

в различных сферахжизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

«Функционал

ьная 

грамотность»  

 «Медиа 

грамотность»  

5-8 

 

 

 

5-6 

4 

 

 

 

2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 
знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

 

 

«Россия – мои 

горизонты»   

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

4 



Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности. 

 Вариативная часть     
Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу ихсобственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов 

или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

 

«Ладья»   

 

«История 

Донского 

края и 

казачества» 

«Занимательн

ая экология»  

 

 

«Лингвистика

»  

«Практичес-

коеобществоз

на-ние» 

«Математичес

кий 

калейдоскоп» 

«Занимательн

ая география» 

«Математика 

в ОГЭ» 

 

5 

 

 

5-9 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

«Спортивные 

игры»  

6,7,9 

 

3 

 



интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 
в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

«Подвижные 

игры»  

«Веселая 

кисточка» 

«Готовимся к 

ГТО» 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 
общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

«Я- 

гражданин 

России. 

Юнармия» 

«Дорожный 

патруль»  

 

«РДДМ: 

Искать, 

творить, 

стремиться к 

цели»  

 

«Патриоты 

России»  

6,7,9 

 

 

 

5 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 



получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.п. 

 5 класс    10 

 6 класс   9 

 7 класс   7 

 8 класс   7 

 9 класс   7  

Итого     40 
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Приложение №1. 

Перечень учебников на 2024-2025 учебный год 

 

Класс Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания, издательство 

5 Русский язык Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях. 

Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А Год издания: 2023.Просвещение 

Литература Литература. 5 класс. Учебник. В 2 ч. Автор: Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Год 

издания: 2021,2023.Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык.5 класс Учебник. Автор: Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули. Год издания:2023, Просвещение 

Математика Математика. 5 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч.  

Автор: Виленкин В.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Год 

издания: 2023.Просвещение 

История  Древнего 

мира 

История. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. Автор:  А.А. Вигасин. Год издания: 2023, 

Просвещение 

Год издания: 2023.Просвещение 

География География 5-6 класс Автор: 2021 Алексеев А.И.   Год 

издания: 2023.Просвещение 

Биология Биология. 5 класс. Базовый уровень Автор: Пасечник В. 

В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г Год 

издания: 2023.Просвещение 

Музыка Музыка. 5 класс Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. Год издания: 2023.Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 5 класс Автор:  Горяева Н.А. 

Год издания: 2023.Просвещение 

Технология Технология. 5 класс. Автор: Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л Год издания: 2023.Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 5 класс Автор: Матвеев А.ПГод 

издания: 2023.Просвещение 

ОДНКНР Основы Православной Культуры 5 класс Автор:  Н.Ф. 

Виноградова Год издания: 2019. ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 Русский язык Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2 частях 

Автор: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А Год издания: 2023.Просвещение 

Литература Литература 6 класс Учебник. В 2 частях 

Автор: Полухина В.П., Коровина, В.Я. Год 

издания: 2021.Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 6 класс Учебник. Автор: Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули. Год издания:2023, Просвещение 

 Математика Математика. 6 класс. Базовый уровень. Учебник. В 2 ч 

Автор: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Год 

издания: 2023.Просвещение 
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История Россия. 

Всеобщая история 

История. История России. С древнейших времён до 

начала XVI века. 6 класс Автор: ПчеловЕ.В., Лукин П.В. 

Год издания: 2022.Просвещение 

История. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс Автор: Агибалова Е.В., Донской Г.М.Год 

издания: 2023.Просвещение 

 

Обществознание Обществознание. 6 класс. Автор: Боголюбов Л. Н., 

Рутковская Е. Л., Иванова Л. Ф Год 

издания: 2023.Просвещение 

География География 5-6 класс Автор: 2021 Алексеев А.И.   Год 

издания: 2021.Просвещение 

Биология Биология. 6 класс. Базовый уровень. Автор: Пасечник В. 

В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г. Год 

издания: 2023,2024.Просвещение 

Музыка Музыка. 6 класс Автор: Сергеева Г. П., Критская Е. Д 

Год издания: 2023.Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 6 класс Автор: Неменская 

Л.А. Год издания: 2021.Просвещение 

Технология Технология 6 класс Автор:  Е.С. Глозман Год 

издания: 2024 «Просвещение» 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 6-7 классы Автор: Матвеев 

А.ПГод издания: 2023.Просвещение 

ОДНКНР 6 класс Автор:Протоиерей Виктор Дорофеев Год 

издания: 2020. ООО Русское слово - Учебник 

7  

 

 

 

Русский язык Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях 

Автор: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А Год издания: 2023.Просвещение 

Литература Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Автор: Коровина В. 

Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Год 

издания: 2023.Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 7 класс Учебник. Автор:  В.П. 

Кузовлев Год издания:2023, Просвещение 

Алгебра Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень 

Автор: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Геометрия Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень 

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

издания: 2023.Просвещение 

Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч Автор: Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В Год издания: 2023.Просвещение 

История Россия. 

Всеобщая история 

История. История России. XVI — конец XVII века. 7 

класс Автор: ПчеловЕ.В., Лукин П.В. Год 

издания: 2023.Просвещение 

 

История. Всеобщая история. История Нового времени. 

Конец XV — XVII век. 7 класс Автор:  А.Я. Юдовская, 

П.А. БарановГод издания: 2023.Просвещение 
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Обществознание Обществознание. 7 класс Автор: Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., Половникова А. В Год 

издания: 2023.Просвещение 

 

Физика Физика. 7 класс. Базовый уровень Автор: Перышкин И. 

М., Иванов А. И Год издания: 2024.Просвещение 

Информатика Информатика 7 класс Автор: Босова Л.Л. Босова А.Ю. 

Год издания: 2023.Просвещение 

География География 7 класс Автор: 2021Алексеев А.И. Николина 

В.В., Липкина Е.К   Год издания: 2021.Просвещение 

Биология Биология. 7 класс. Базовый уровень. Автор: Пасечник В. 

В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Музыка Музыка. 7 класс. Учебник Автор: Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д Год издания: 2023.Просвещение  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 7 класс Автор: Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. Год издания: 2021.Просвещение 

Технология Технология 7 класс Автор: Тищенко А.Т., Синицина Н.В. 

Год издания: 2021.Просвещение 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 6-7 классы Автор:  М.Я. 

ВиленскийГод издания: 2019.Просвещение 

 ОБЖ ОБЖ учебник Автор О.Б. Хренников, 2023 Просвещение. 

8 Русский язык Русский язык. 8 класс Автор: Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.ЮГод издания: 2024.Просвещение 

Литература Литература. 8 класс. Учебник. В 2 ч. Автор: Коровина В. 

Я., Журавлев В.П., Коровин В.И Год 

издания: 2023.Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 8 класс Учебник. Автор:  В.П. 

Кузовлев Год издания:2023, Просвещение 

Алгебра Математика. Алгебра. 8 класс. Базовый уровень. 

Автор: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Геометрия Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень 

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

издания: 2023.Просвещение 

Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч Автор: Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В Год издания: 2023.Просвещение 

Обществознание Обществознание. 8 класс. Автор: Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Городецкая Год 

издания: 2023.Просвещение 

История Россия. 

Всеобщая история 

История. История России. Конец XVII — XVIII век. 8 

класс Автор:  Е.В. Пчелов Год 

издания: 2023.Просвещение 

История. Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII век. 8 класс Автор: А.Я. Юдовская Год 

издания: 2020.Просвещение 
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Физика Физика. 8 класс. Базовый уровень Автор: Перышкин И. 

М., Иванов А. И. Год издания: 2024.Просвещение 

Химия Химия. 8 класс. Базовый уровень Автор: Габриелян О. 

С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Информатика Информатика. 8 класс. Базовый уровень Автор: Босова 

Л.Л., Босова А.ЮГод издания: 2023,2024.Просвещение 

География География. 8 класс Автор: Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К Год издания: 2023.Просвещение 

Биология Биология. 8 класс. Базовый уровень Автор: Пасечник В. 

В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г. Год 

издания: 2024.Просвещение 

Музыка Музыка 8 класс Автор: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Год 

издания: 2021.Просвещение 

Технология Технология. 8-9 классы Автор: Глозман Е.С., Кожина 

О.А., Хотунцев Ю.Л Год издания: 2023.Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 класс. Автор:  Лях В.И. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Основы 

безопасности   и 

защиты Родины 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 

Автор: Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная Л. И 

Год издания: 2023.Просвещение 

9 Русский язык Русский язык .Русская речь 9 класс Автор:Бархударов 

С.Г. Год издания: 2023. Просвещение 

 

Литература Литература. 9 класс. Учебник. В 2 ч. Автор: Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И Год 

издания: 2023.Просвещение 

 Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 9 класс Учебник. Автор:  В.П. 

Кузовлев Год издания:2023, Просвещение 

Алгебра Математика. Алгебра. 9 класс. Базовый уровень Автор:  

А.Г. МерзлякГод издания: 2019.Вентана-Граф 

 

 

Геометрия Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень 

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

издания: 2023.Просвещение 

Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч Автор: Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В Год издания: 2023.Просвещение 

Обществознание Обществознание. 9 класс Автор: Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. Ю., Лобанов И. А. Год 

издания: 2023.Просвещение 

История Россия. 

Всеобщая история 

История. История России. XIX — начало XX века. 9 

класс Автор:  К.А. Соловьёв Год издания: 2020. Русское 

слово. 

История. Всеобщая история. История Нового времени. 

XIX — начало XX века. 9 класс. Автор:  А.Я. Юдовская 

Год издания: 2020.Просвещение 

Физика Физика. 9 класс. Базовый уровень Автор: Перышкин И. 

М., Гутник Е. М., Иванов А. И Год 

издания: 2024.Просвещение 
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Химия Химия. 9 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О. 

С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Год 

издания: 2023.Просвещение 

Информатика Информатика. 9 класс Базовый уровень Автор:  И.Г. 

СемакинГод издания: 2023.Просвещение 

География География. 9 класс. Автор: Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. Год издания: 2023.Просвещение 

Биология Биология. 9 класс. Базовый уровень Автор: Пасечник 

В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Год 

издания: 2024.Просвещение 

Технология Технология. 8-9 классы Автор:  Тищенко А.Т. Год 

издания: 2020.Просвещение 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 класс. Автор:  В.И. Лях Год 

издания: 2020.Просвещение 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс 

Автор: Хренников Б. О., Гололобов Н. В., Льняная Л. И 

Год издания: 2024.Просвещение 

 

 

Приложение №3.  

Модуль «Патриотическое  воспитание» Программы воспитания  

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 
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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 

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 
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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; 

- 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 
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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; 

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 
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- 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 

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; 
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-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.  

 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 
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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; 

- 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 
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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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 
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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; 

- 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: 
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- 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 

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; 
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- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

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 
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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; 

- 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; 
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- 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 

 

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, 
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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: 

-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 
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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 
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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 
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