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2. Содержательный раздел  

 

2.1.16. 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 
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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, 
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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 
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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 
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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 
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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.  
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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.  
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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  
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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, 

природноклиматические 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, 

трактористмашинист 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  
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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   
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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 
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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 
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метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назвать и характеризовать 

профессии, связанные с миром техники и технологий.  

К концу обучения в 6 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.  



 

21  

  

  

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;  
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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;  
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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 
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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  
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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;  
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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.  
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2.1.18. Рабочая программа учебного 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 разумное  

взаимодополнение, 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».  
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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 
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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.  
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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 

средствиндивидуальной 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;  
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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;   
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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 
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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»:  
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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  
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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 вполикультурном 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;  
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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 
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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:  
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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 
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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  
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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;  
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• 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»:  
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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;  
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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; 



 

44  

  

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;  
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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;  
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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 биологосоциального происхождения 

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

понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; характеризовать 

факторы риска неинфекционных заболеваний;  
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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;  
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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).  

  

2.1.19 Рабочая программа курса «Читательская грамотность» (5, 7, 8 класс)  

Программа курса по формированию читательской грамотности адресована 

учащимся 5,7,8 классов общеобразовательной школы и является необходимым 

дополнением к программам всех учебных предметов, так как формирование навыков 

смыслового чтения является стратегической линией школьного образования в целом. 

Актуальность программы определена требованиями к образовательному 

результату, заложенными в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО) на уровне сформированности 

метапредметного результата как запроса личности и государства. В современном 

информационном обществе важно научить школьников адекватно и критически 
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воспринимать информацию, компетентно использовать её при реализации своих целей. 

Современная школа призвана формировать функциональную грамотность, понимаемую 

сегодня как способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде 

и активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы 

в расширяющемся информационном пространстве. Инструментальной основой работы с 

информацией и одновременно показателем сформированности этого умения является 

чтение как универсальный способ действий учащегося, который обеспечивает его 

способность к усвоению новых знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной 

деятельности. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 

поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать информацию, получаемую 

при чтении, зависит успешность образовательного процесса в целом. Единицей 

информации является текст, поэтому умение правильно работать с текстом относится к 

универсальным, основополагающим и обоснованно является необходимым звеном в 

программе формирования стратегии смыслового чтения. 

В условиях ослабления интереса к чтению успешная реализация программы будет 

способствовать не только повышению этого интереса, но и формированию потребности 

использовать чтение как средство познания мира и самого себя в этом мире. Обучение 

чтению и пониманию прочитанного активизирует внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции, формирует и развивает эстетические чувства, волевые качества, 

навыки самоконтроля, интеллектуальной самостоятельности. 

Основы смыслового чтения и работы с текстовой информацией закладываются уже 

в начальной школе, они должны закрепляться и развиваться в 5 классе и 

совершенствоваться в течение всех лет обучения. 

Цель программы: формирование навыка грамотного смыслового чтения через 

решение практических задач при работе с текстом различного содержания. 

Задачи программы: 

1.  развивать в процессе чтения и осмысления текстов эстетические чувства, 

формировать духовно-нравственные основы личности; 

2. вовлекать учащихся в активные формы деятельности, связанной с чтением, 

активизировать потребность в чтении, в том числе досуговом;  

3. развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать 

навыки самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

4. освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как 

универсальным видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий 

формирования видов целевого чтения (просмотрового/поискового, ознакомительного, 

изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом как единицей информации;  

5.  учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов разных 

стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 
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– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели её 

дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после чтения и 

осмысления текстов. 

Место курса по формированию читательской грамотности в учебном плане:  

 В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час. Данная программа 

составлена на 32 ч. 

 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с 

которыми связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать 

более результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; 

обсуждение возможных результатов и формы предъявления результата (создание 

портфолио-отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа 

информации о результатах работы для портфолио. Оформление первой страницы 

портфолио (результат работы с текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять 

цель чтения книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу; 

потому что мне это интересно; чтобы научиться чему- либо; чтобы узнать...; чтобы 

развлечься, получить удовольствие и т. п.) Восприятие информации о видах чтения, 

которыми пользуется человек, чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, 

поисковое, ознакомительное, сканирующее, изучающее). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

 Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, 

принятия решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с 

информацией, прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе 

школьной/районной библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование 

содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р.  Толкин «Властелин колец», О. Андреева 

«Учитесь быстро читать», К. Дойль 

«Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков «Занимательная география», Гомер 

«Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт «Метафизические размышления», 

Энциклопедия этикета и т.п.) 
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Блиц-турнир «Из   чего    состоит   книга?»:   прогнозирование   ответа   на   вопрос:   

«Как   выбрать   нужную книгу?»;определение элементов структуры книги и информации, 

которую несёт элемент. 

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с 

книгой, статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов просмотрового 

чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с 

целью обнаружить нужную информацию. 

Вопросы и задания(зависят от выбранного материала и предполагают обязательный 

вывод, например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?): 

• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики; 

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете 

(будете читать) именно эту книгу? 

Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в 

работе с отдельным текстом) с целью более подробно уяснить какую-то определенную 

информацию. 

Вопросы и задания: 

• прочитайте, кто автор текста; 

 • прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и 

сделайте вывод, о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 

• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне 

известно по теме? Что мне нужно узнать? Чего жду от этой главы, параграфа? 

• найдите в тексте (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работа в 

малых группах (парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы 

познакомиться с книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного чтения:) 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение 

опираться на имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, 

ставить собственные цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к 

получению новой информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые 

выводы (стадия рефлексии) в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий 

РКМЧП (приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержанию текста из учебника 

истории (географии или научно-популярного текста), тема которого частично знакома 

учащимся: 

1) заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с 

текстом, 
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2) заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика 

таблицы, 

3) самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

4) совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами 

поставили перед чтением? 

5) заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

6) добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик. 

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что 

осталось нераскрытым? Какие источники информации могут помочь? 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Источники информации 

 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от 

лат. tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, 

сплетение); углубление понимания на основе практического осмысления его признаков: 

выраженность (текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность 

(текст имеет начало и конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких 

предложений); связность (предложений и части текса связаны); цельность (единое целое в 

отношении содержания и построения); упорядоченность (все языковые единицы и 

содержательные, смысловые стороны определённым образом упорядочены); смысловая 

цельность (текст отражает те связи и зависимости, которые имеются в самой 

действительности); информативность (содержание высказывания и отношение автора к 

содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). Темы широкие и узкие, ведущая 

тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно соответствует абзац, который на уровне 

смыслового анализа далее не членится). 

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий. 

Анализ темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина 

(«Октябрь уж наступил…»), А.А. Фета(«Когда сквозная паутина…») – выявление групп 

тематических слов; в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это 

случилось осенью.» (отрывок из «Станционного смотрителя») – выявление ритмико-

интонационной организации текстов. Подготовка выразительного чтения литературных 

произведений. 

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной теме: 

утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего поиск 

необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) чтения. 

Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы. 

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая 

направленность мероприятия. 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся читательский и 

жизненный опыт. Пред текстовые вопросы и задания в формировании умений. 
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Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок 

– это „входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия».  

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь 

к жизни» Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего 

времени», М. Лермонтова); заглавия -загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова 

профессора Доуэля» А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие 

отношение автора к героям, событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского, 

«Отверженные» В. Гюго, «Кот - ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» 

(«Колотый сахар», «Корзина с еловыми шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

• Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает 

результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

• А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего); 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана 

текста, сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть 

предложен параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение 

оказывается неверным? 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль 

заглавия и эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу 

текста, прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и 

эпиграфу. Оформление эпиграфа на письме. Пред текстовые вопросы и задания в 

формировании умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

• содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли; 

• выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

• подбор заглавий, 

– характеризующих тему; 

– характеризующих главную мысль, сформулировкой в форме вопроса, 

утверждения; 

– указывающих на событие, время, действующее лицо; 

– заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

 – выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 

– анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника 

литературы) и побор эпиграфа 
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Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян 

Эпиграф не случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором 

будет звучать произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам, 

данным в учебниках по разным предметам к темам, которые изучаются в текущий период 

(УМК по географии, русскому языку). 

В работе с текстами используются пред текстовые вопросы и задания: 

• Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела? 

• Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его 

содержании? 

• Какую роль играет эпиграф к разделу/теме? 

• Что вам уже известно по этой теме? 

• Какой материал следует знать / повторить для понимания нового? 

Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и 

подбор эпиграфа. 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, 

несущей смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и 

значения, вносимые приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других 

языков, по интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей слов в 

контекстном употреблении. 

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием 

словарей, подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.): 

• Аукцион «Кто больше?» 

• Игра «Правда ли, что?» 

• Реши задачу 

• В поисках слова 

• Устное сочинение 

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для конкурса 

чтецов произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их 

значения. Индивидуальная помощь в подготовке выразительного чтения. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны другие 

варианты тем) 

 Объектами проверки являются умения 

– отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме, 

– понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

– отражать это понимание в выразительном чтении. 

Тема 9. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с 

использованием сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru 

,http://ru.wikipedia.org, http://feb-web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы 

и современных информационных источников в формировании стратегий смыслового 

чтения. 
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Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся 

вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. 

Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях 

библиотекаря/учителя и/или представление интернет-ресурсов. Словари 

энциклопедические (Большая советская энциклопедия, Большой энциклопедический 

словарь, Литературная энциклопедия, Детская энциклопедия и др.) и языковые 

(филологические, лингвистические). Лингвистические словари – одноязычные и 

многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, включающие все слова данного 

языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, хранилище»), современного 

литературного языка, языка того или иного писателя, языка отдельного произведения, 

исторические, этимологические, синонимов, фразеологические, иностранных слов, 

орфографические, орфоэпические, словообразовательные, сокращений; жаргонные, 

терминологические словари (Словарь юного математика, Словарь литературоведческих 

терминов, Словарь терминов по информатике и др.) 

Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения 

словаря на основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное 

чтение и анализ словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной 

статьи. 

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к 

ролевой игре «Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана 

представления словаря, выбор словаря для представления и подготовка материалов. 

Примерный план представления (презентации) словаря: название словаря, выходные 

данные (автор (-ы), где и когда издан); назначение словаря; строение словарной статьи; 

интересные примеры статей. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. 

Понятие как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью 

слов или словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация 

понятий. Признаки как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. 

Термин, определение термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на 

наиболее существенный признак. 

Интеллектуальный марафон: решение задач, выявляющих и формирующих 

практические умения совершать интеллектуальные действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например: пчела, метр, плюс – знак 

математических действий, … –насекомое, … –единица длины); 

• ограничивать понятия (например: геометрическая фигура – квадрат; 

небесное тело – планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например: для слова квадратиз 

слов сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометр из слов тепловые 

явления, шкала, температура, прибор); 

• подбирать рядоположенные слова (термометр, весы – измерительные 

приборы). 
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Игры: 

• «Отгадай загадки»(определение понятия по признакам). 

• «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с 

второстепенных и заканчивая существенными). 

• «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего 

слова и наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, обозначает 

признак предмета). 

• «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, 

фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др. 

Умение осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя 

технологии поискового (сканирующего) чтения. 

Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

• Разминка на развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное»  

 • Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой 

информации (пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного текста – 

общую информацию, правила, термины, определения понятий, примеры, факты; 

определить главную и вспомогательную информацию, иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое 

чтение и обнаружение дат, имён, 

названий мест, единичных фактов). 

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, 

памяти, догадки 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для 

выделения информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; 

[правила/определения]; <вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; 

может использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – 

думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы). 

Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение 

текста, маркирование информации 

В работе с текстами используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, 

незнакомые слова; 

• определите границы известной/неизвестной информации; 

• выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль 

текста/абзаца; 

• найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.). Оформление результатов в портфолио. 
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Тема 13. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений 

работать с информацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с 

информацией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, 

совместная проверка результатов, анализ и рефлексия. Оформление результатов в 

портфолио. 

Тема 14. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в не 

сплошных текстах) 

 Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация 

предъявляется невербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики, 

диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, географические карты и карты местности; планы 

(помещения, местности, сооружения); входные билеты, расписание движения транспорта, 

карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки журналов и др.. Значимость умения 

работать с не сплошной текстовой информацией на уроках и в жизни. 

Турнир догадливых: 

«О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» Ознакомительное чтение 

и анализ не сплошного текста. 

«О чём объявляет объявление?» / «О чём рассказала реклама?» / «О чём рассказал 

путеводитель?» и т.п.: Аналитическая работа с не сплошными текстами по извлечению 

информации. 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в 

несплошных текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать 

информацию, интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием 

материала учебников по разным предметам). 

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться вопросы и 

задания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе 

заглавия/озаглавьте текст; 

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и др.); 

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.); 

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения 

значения всех незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 

• определите смысловые блоки – с главной и второстепенной информацией; 

• определите основное содержание; вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе не 

сплошного текста; 

• найдите неявную информацию. 

Дополнительные вопросы 
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• Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о 

содержании на основе рисунка, графика)? 

• Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения? 

 • Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

• Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

• Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

Упражнение на формирование умения дополнять таблицу недостающими данными 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 16. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и 

выявлении, понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, 

оценка действительности) и их сочетание в текстах. Приём фотографирования при 

определении типа речи. Связь с композицией текста (деление текста на 

абзацы/микротемы). Способы связи между предложениями (частями) в тексте: цепная, 

параллельная, комбинации способов. Логика развёртывания информации: данное и новое 

в текстах с разными способами связи. Средства связи. Примерный вариант таблицы: 

Исследовательская задача: 

1) спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте – 

это, прежде всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 

2) доказать справедливость суждения академика, выполнив задание на 

восстановление последовательности предложений в тексте. 

3) Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта по теории типов 

речи. 

Упражнение на формирование умения переводить информацию в другую форму: 

заменять готовую таблицу схемой или кластером (графическое оформление текста в 

определённом порядке в виде «грозди»). 

Практикум-исследование «Как построен текст?»: анализ строения текста с точки 

зрения типа речи, установление 

смысловых и грамматических связей предложений. 

При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются вопросы и 

задания: 

• Каким типом речи является данный текст? Докажите. 

• Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией? 

• Сколько микротем в тексте и как это связано с типом речи? 

 • Какова роль первого и последнего предложений в тексте? 

• Объясните деление текста на абзацы? 

• Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте? 

• Определите средства связи между … и …предложениями. 

• Почему для связи предложений используется местоимение, а не речевой 

повтор? 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 
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Проводится как отчёт комиссий лексикографово возможностях разных словарей 

«Словари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, 

представляющих определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов. 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее 

понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий 

эффект игровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять 

причинно-следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п.(Дидактический 

материал: к занятию 18.) 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и 

обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

• «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» 

мысли в пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с 

элементами того и другого). 

• «Угадай продолжение»: выявление   смысловых   связей   в   пословицах   и   

высказываниях   (цитаты,   крылатые выражения). 

• «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй 

уровень – из частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми 

отношениями. 

• «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу 

или концу, соединение предложений в смысловое единство. 

• «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и 

маркировка информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие, 

пояснение и т.д. 

 Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: выявление связи 

,смысла и пунктуации в текстах-«путаницах». 

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста 

художественного или публицистического стиля речи) 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически 

выстраивает текст, подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и 

фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в 

раздаточном комплекте). 

Дополнительные задания к практикуму: 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление 

затруднений). 

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

Тема 20. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в 

тексте учебно -научного стиля речи) 
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Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных 

функциональных типов, являющийся фундаментальной образовательной единицей. 

Выделение элементов рассуждения при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды 

рассуждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения 

(тезис, аргументы, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-

доказательства тезиса-вывод, индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). 

Слова-помощники (вопрос почему?, союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и 

маркирование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор 

собственных аргументов к тезису. Фиксирование результата в портфолио. 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

 Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при 

ознакомительном и изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и 

понимания содержания, развивает воображение, творческие способности, формирует 

навык быстрого чтения, вырабатывает критическое отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка 

• «Угадай слово» 

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными 

буквами на конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; 

развитие навыков быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной, 

неожиданной, парадоксальной) концовки по образцу предложенных. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития 

замысла автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. 

Технология «чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение 

текста и придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и 

комментарий в процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. 

Сравнение прогнозов с авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов 

реализации мысли 

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс 

чтения активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в 

тексте. Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй 

(сказок) по вопросам, которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в 

порядке очерёдности отвечают оба участника. 
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Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых 

вопросов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, 

проверка предположений и т.д. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и 

составление таблицы «Кто?Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

 Фиксирование результатов деятельности в портфолио. 

Тема 24. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» 

вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). 

Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов: 

простые вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и 

воспроизвести определенную информацию; уточняющие вопросы для установления 

обратной связи, выявления подразумевающейся, но необозначенной информации («То 

есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по- 

моему, вы сказали о?..»); интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на 

установление причинно- следственных связей(«Почему …?»); творческие вопросы, 

содержащие элементы условности, предположения, прогноза («Если бы…»;«Как вы 

думаете, что (как) будет …?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение 

критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); 

практические вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и 

практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по 

тексту вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла 

учебного/познавательного текста. 

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» 

вопросов, самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен 

вопросами с другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в 

таблицу. 

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» 

вопросов, которая вносится в портфолио. 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, 

выделять в тексте главную мысль. 

Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в тексте или 

обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, 

взаимообмен вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены 

группой. Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли 

текста. 

Тема 26. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

 Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, 

задавшая последний вопрос. 
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Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, разные 

по характеру и форме. 

Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и 

выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие 

воображения, умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, 

предложений, а также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а 

мыслям 

— просторно»: анализ текста и выявление скрытой информации в тексте. 

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при 

знакомстве с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать 

коллективными усилиями максимум информации и установить на этапе коллективного 

обсуждения фиксирование значимых для данного текста информационных единиц. 

Игровой результат действия команд определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Тема 28. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, 

перерабатывать и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: 

простой и сложный; назывной/номинативный (слово или словосочетание с 

существительным в именительном падеже), вопросительный, тезисный. 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, 

выявление главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных 

формах. 

Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, 

вопросный и т.д.) 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, 

выписки, цитаты) 

 Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой 

информации. 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение 

учебного текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана 

(фактов, ключевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием 

технологий РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения 

двухчастного дневника). 
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Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по 

определённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и 

обязательно включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить 

варианты использования собранного материала. 

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование 

информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение 

базовым умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в 

разных формах графического оформления текста. 

Мини-проект «Создаём и оформляем не сплошной текст». Организация проектной 

деятельности в группах: 

• определение конечного продукта деятельности и предъявления его в форме 

выбранного вида не сплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) и 

устного сплошного текста; 

• коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных текстов 

для работы; чтение текста и извлечение 

основной и второстепенной информации, выделение ключевых слов, 

озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение структуры не сплошного 

текста, используемых технических средств; распределение обязанностей при создании 

конечного продукта); 

• реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами; 

• предъявление результатов деятельности и рефлексия. 

Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для 

решения учебной задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и 

формулирование вопросов на основе содержания созданного группой не сплошного 

текста. 

Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе: 

глоссарий (словари), источники для уточнения характеристик видов не сплошных текстов 

и образцы оформления таблиц, схем, опорных конспектов. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 31. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ 

(изложение) как средство формирования коммуникативных умений. Использование 

умения анализировать композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами 

описания, с элементами рассуждения (по характеру текстового материала); полное, 

подробное, близкое к тексту, сжатое, выборочное, с элементами сочинения (по способу 

передачи содержания). 

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста 

повествовательного характера с элементами рассуждения (в качестве исходного 

предлагается один из знакомых учащимся текстов, например, в теме 13). 

Замена/расширение информации своими аргументами/примерами. 

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 
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Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым 

опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима, является 

важнейшим рефлексивным умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, 

целевое чтение. Во время рефлексивной работы с текстом используются послетекстовые 

вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные 

стороны информации? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию 

конкретного текста) 

Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения 

проблемного публицистического текста. 

Тема 33. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план 

текста и пересказ) 

Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку 

учащихся и оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному 

читателю/Учись читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и 

практического усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне 

понимания. Обсуждение в группах и коллективное (индивидуальное) составление 

рекомендаций, помогающих организовать процесс чтения. Включение Памятки в 

портфолио. 

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и 

самоанализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях 

функциональной грамотности, при этом определенные направления создают наиболее 

благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных 

результатов. 

Личностные результаты 

1. готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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2. осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

3. наличие мотивации к целенаправленной  социально  значимой 

деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

4. проявление интереса к способам познания; 

5. стремление к самоизменению; 

6. сформированность внутренней позиции личности как  особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

8. установка на активное участие в решении практических задач, осознание 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений; 

9. приобретение опыта успешного межличностного общения; 

10. готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

11.  соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

1. готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую 

2. деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся иcпользовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение учиться: 

——овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

——овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

——овладение универсальными регулятивными действиями. 

 Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (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 педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
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 способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: 

 сопоставления и сравнения, 

 группировки, систематизации и классификации, 

 анализа, синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 

 владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и 

знакосимволических средств; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания  для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать 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 учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной  учебной задачи и 

заданных критериев; 
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 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 надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

 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 темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты решения задачи, выполненного проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 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 проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее 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 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

 ситуациях; 

 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 задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному 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; 

3) эмоциональный интеллект: 

 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; 
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 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов: 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи; 

 определение лексического значения слова разными способами 

(установление значения слова по контексту). 

 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, 

 авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

 произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 

художественного произведения; 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в 

 целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа). 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной 

мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; 
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 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

 представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

 

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1) Типология текстов 

2) Типология текстов. Речевая ситуация 

3) Функционально-стилевая дифференциация текстов 

4) Языковые особенности разных стилей речи. 

5) Жанры текста 

6) Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру и языковые 

средства 

7) Осознанное чтение текстов 

8) Текст, тема текста, основная мысль, идея 

9) Определение основной темы и идеи в произведении 

10) Определение основной темы и идеи в произведении 

11) Учебный текст как и источник информации 

12) Типы текстов 

13) Типы текстов 

14) Тема текста, основная мысль, идея 

15) Способы связи предложений в тексте 

16) Смысловые части в тексте,микротема, абзац, план текста 

17) Подробный и сжатый пересказ текста 

18) Подробный и сжатый пересказ 

19) Типы задач на грамотность 

20) Типы задач на грамотность 

21) Работа с несплошным текстом 

22) Работа с несплошным текстом 

23) Деловые ситуации в тексте 

24) Оценки содержания языковых особенностей в структуре текста 

25) Выражение собственного мнения о прочитанном 

26) Достоверность и недостоверность информации в тексте 

27) Недостающая или избыточная информация 

28) Пути восполнения недостающей информации 

29) Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

30) Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения 
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31) Итоговый контроль. Комплексная работа 

32) Повторение изученного материала в 7 классе. 

 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты. 

Учащиеся получат возможность использовать навыки смыслового чтения на уроках 

различных предметных областей, где есть необходимость работы с текстом для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; обогатить, углубить знания, 

расширить культурный кругозор. 

Личностные результаты. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознание субъективной значимости использования русского языка; 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• готовности и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

• Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

• Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 
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• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

• Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

• Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

• В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Ученик научится:• 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• выделять главную и избыточную информацию;• прогнозировать 

последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста); 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1) Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология 

текстов. 

2) Функционально- стилевая дифференциация текстов (разговорный стиль, 

художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль). 

3) Языковые особенности разных стилей речи. Жанр текста 

4) Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру и языковые 

средства. 

5) Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации. 

6) Текст, тема текста, ос-новная мысль, идея. Авторская позиция 

7) Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в 

тексте.. 

8) Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста 

9) Простой, сложный, те-зисный план. Понимание информации, 

представленной в неявном виде. 

10) Разные способы представления информации: словесно, в виде символа, 

таблицы, схемы, знака. 

11) Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). 

12) Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на 

содержании текста 

13) Составление схем с опорой на прочитанный текст.  

14) Выражение собственного мнения о прочи¬танном и его аргументация.  

15) Недостающая или избыточная информация. Пути восполнения 

недостающей инфор-мации. 

16) Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

17) Итоговый урок. 

 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 
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- осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы 

личности;  

- использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

- элементарными навыками работы с книгой; 

- умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели 

вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

- элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе 

умений: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

- предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся 

читательский и жизненный опыт; 

- находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных 

текстах);  

- находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

- выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе 

умений: 

- понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах 

текстов;  

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

- объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах);  

- интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические 

связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной мысли 

текста; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

- прогнозировать содержание текста; 

- находить скрытую информацию в тексте; 
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- использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять 

деятельность, направленную на понимание и преобразование информации, на основе 

умений: 

- составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

- делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

- приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

- преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить 

деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со своими представлениями о мире;  

- оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

- оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

- использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

- обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе 

работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

2.1.20 Рабочая программа курса «Математика в задачах» (5 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа курса составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО по учебному предмету математика, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Программа отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ, даёт 

расширенное представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета математика, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам 
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курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности расширения знаний предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

математики, а также основных видов деятельности обучающихся. 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рабочая программа курса «Математика в задачах» предназначена для обучающихся 

5 класса общеобразовательных организаций, склонных к занятиям математикой, 

желающих повысить свой математический уровень. 

Актуальность: программа по решению нестандартных математических задач 

актуальна тем, что: во-первых, делает образование более открытым, расширяя 

интеллектуальные возможности младших школьников; во - вторых, обеспечивает более 

свободное владение математическим инструментарием; в-третьих, математика, являясь 

надпредметной областью знаний, способствует развитию логического мышления, 

интеллекта в целом и коммуникативных умений, способствующих самореализации 

личности; в- четвертых, позволяет расширить сферу применения математических знаний. 

Значимым фактором реализации данной программы является стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать логические задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу, 

что является основной и главной задачей школьного    курса математики. 

Одна из основных задач образования ФГОС – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности с использованием 

“Интерактивного задачника по информатике для младших школьников”, что способствует 

интеграции двух учебных предметов. 

Цели программы курса «Математика в задачах»: 

Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, их образного, алгоритмического и логического мышления; 

Воспитание интереса к математике и информатике, стремления использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

математики и информатики, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Для достижения комплекса поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи: 

 повысить уровень математической подготовки для успешного участия в 

олимпиадном движении; 
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 включить в образовательный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно- логического 

характера; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 

деятельности; 

 сформировать у учащихся умения и навыки математического 

моделирования как основного метода приобретения знаний; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов; 

 организовать продуктивное взаимодействие и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

 

На изучение учебного курса «Математика в задачах» отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

В соответствии с производственным календарём на 2024-2025 учебный год 

фактически курс рассчитан на 33 часа, так как праздничные дни: 01.05. Программа будет 

реализована полностью за счёт уплотнения материала.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Натуральные числа 

1.1 Числа 

1.2 Конструктивные задачи 

1.3 Геометрические задачи 

1.4 Логические задачи 

1.5 Арифметические задачи 

Заключение. Математика в реальной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться: 

    контролировать процесс и результат математической деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи; 

   выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

   эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, решения, 

рассуждения; 

    критичности мышления, распознаванию логически некорректных 

высказываний, отличать гипотезу от факта; 

    креативности мышления, находчивости, активности при решении задач; 

    концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные: 

учащиеся получат возможность научиться 

•    ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем поискового характера; 

•    составлять план и последовательность действий; 

•    определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

•    предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

•    осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

•    адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. Познавательные: 

учащиеся получат возможность научиться 

-         самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели; устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выводы; 

-         использовать информационно-коммуникационные технологии; 

-         видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

-         выдвигать гипотезы при решении задач и понимать необходимость их 

проверки: 

-         осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

-         выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

-         интерпретировать информацию (структурировать, переводить из текстового 

формата в табличный или графический) в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-         оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

-         устанавливать причинно-следственные связи; 

-         обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

-         осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: учащиеся получат возможность научиться 

-         организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

-         взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-         прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 
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-         разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

-         координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

-         координировать свою позицию с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-         задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-         осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться 

-         выявлять числовые закономерности; 

-         составлять и применять алгоритмы в задачах на переливания, взвешивания, 

переправы, разъезды; 

-         решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

-         применять математическую терминологию и символику; 

-         описывать и изучать реальные процессы и явления с помощью 

математических моделей; 

-         решать текстовые задачи арифметическим способом; 

-         изображать пространственные тела с опорой на три проекции и делать их 

развертки. 

 

2.1.21 Рабочая программа курса «Мир геометрии» (8 класс) 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по курсу «Мир геометрии» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.   

Рабочая программа «Мир геометрии» предназначена для учащихся 8 классов 

образовательного учреждения и составлена на основе учебного пособия для 

общеобразовательных организаций по внеурочной деятельности «Решение задач 

повышенной сложности по геометрии 7-9 классы» авт. В.В. Прасолов, издательство 

«Просвещение», 2019.  

Направление программы: общеинтеллектуальное.  

На реализацию данного курса отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 

34 часа: 8 классы – 34 часа (34 учебные недели)  

Цель программы:  

- создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем 

должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов;  

- максимальное развитие познавательных способностей учащихся;  

- показать роль геометрических знаний в познании мира;  

- обучение нестандартным подходам к решению нестандартных задач; Задачи 

программы:  

- формировать у обучающихся навыки решения нестандартных задач;  
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- организовывать деятельность для овладения умением решать нестандартные 

задачи, выбирать наиболее эффективные и рациональные способы их решения;  

- формировать математическую грамотность  

- формировать представление учащихся о практическом значении геометрии 

в различных сферах деятельности.  

Балльная система оценивания знаний и умений учащихся отсутствует.   

Формы работы: коллективные, групповые, парные.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сфера.  

• готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр ); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

• установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений;   

• ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 

развития и значимости для развития цивилизации;  

• необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» 

характеризуются овладением:  

1) Универсальными познавательными действиями  

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;   

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических фактов, 
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выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, применять метод 

математической индукции; обосновывать собственные рассуждения;  

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

2) Универсальными коммуникативными действиями  

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои 

 представлять результаты решения задачи.  

3) Универсальными регулятивными действиями  

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи, самомотивации и рефлексии;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. Различать признаки и свойства 

параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать их и уверенно применять при 

решении геометрических задач. Использовать свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач. Владеть понятием средней линии 

треугольника и трапеции, применять их свойства при решении геометрических задач. 

Использовать теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках, применять их для 

решения практических задач.   

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками подобия 

треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и применять отношения 

пропорциональности в прямоугольных треугольниках. Применять подобие в 

практических задачах.   

Выводить и использовать простейшие формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 
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калькулятором). Знать отношение площадей подобных фигур и применять при решении 

задач. Применять полученные умения в практических задачах.   

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины.  

 Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между касательной и 

хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и четырёхугольника, 

применять их свойства при решении задач.   

Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА  

Тема 1. Параллелограмм и трапеция. (4 часа)  

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция ее свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции.  

Тема 2. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. (3 часа)  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Теорема о пропорциональных 

отрезках.  

Тема 3. Вписанный угол. (3 часа)  

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими.  

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (3 часа)  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Метод удвоения медианы треугольника. Теорема о пересечении медиан треугольника.  

Тема 5. Теорема Пифагора. (4 часа)  

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решение практических 

задач.  

Тема 6. Подобные треугольники. (3 часа)  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.  Коэффициент 

подобия. Применение подобия при решении геометрических и практических задач  

Тема 7. Теоремы синусов и косинусов. (4 часа)  

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника.  

Тема 8. Площадь. (4 часа)  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 
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угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур.  

Тема 9. Касательные и секущие. (3 часа)  

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Тема 10. Вписанная и описанная окружности. (4 часа)  

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные правильные 

многоугольники.  

 

2.1.22 Рабочая программа курса «Школа безопасности» (6,7 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 

- научить обучающихся предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 

необходимости действовать со знанием дела; 

- усвоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития обучающихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

Использование практико-ориентированных интерактивных форм организации 

занятий предполагает применение тренажерных систем и виртуальных моделей, 

способных отображать объекты, невоспроизводимые в обычных условиях, а также 

обеспечивающих электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, 

отражающих повседневную действительность, это становится возможно с учетом 

оборудования, которым обеспечена школа «Точка роста». Внедрение в преподавание 

современных форм электронного обучения подчинено соблюдению следующих базовых 

принципов: использование электронной образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным; цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным 

инструментом достижения цели учебного занятия, их использование не является 

самоцелью; компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 
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Место курса в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ на изучение по курсу 

«Школа безопасности» в 6 классе основной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 34 ч. В 6 классе в соответствии с производственным календарём на 2024 – 

2025 учебный год, фактически курс реализуется за 34 уч. часа в полном объеме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Личностные результаты 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

7) смысловое чтение; 

8) 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; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1) Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

1) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

2) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

3) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

4) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

5) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

6) знание мер безопасности и правил поведения и умение их применять в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

8) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределённости; 

9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

10) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Человек и его безопасность 

Опасности в жизни человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. Возникновение 

опасных ситуаций из-за человеческого фактора. 

Основные правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила 

безопасности жизни. Краткие сведения о системе государственной защиты в области 

безопасности. 

Разновидности чрезвычайных ситуаций. 
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Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 

Здоровье и факторы, влияющие на него 

Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 

Определения понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоровье. 

Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного здоровья. 

Как сохранить здоровье. 

Режим дня. Отдых. Сон как важнейший признак здоровья. Правильная и 

неправильная осанка при ходьбе и при работе за письменным столом. Близорукость и 

дальнозоркость. Развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Малоподвижный образ жизни. 

Двигательная активность. Закаливание и закаливающие процедуры. Питание. Вода, 

белки, витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы — необходимые элементы, 

требующиеся для развития организма. 

Личная гигиена. 

Определение понятия «гигиена». Уход за зубами. Уход за кожей. 

Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день. 

Предупреждение вредных привычек. 

Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Негативное отношение к 

приёму наркотических и токсикоманических веществ. 

Основные правила здорового образа жизни. 

Здоровье и правила его сбережения 

Факторы, способствующие сбережению здоровья. 

Правильное и неправильное питание. Закаливание организма. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Долгое сидение за компьютером. Избыточный вес. 

Профилактика вредных привычек. 

Вред от употребления алкогольных напитков, табака, наркотиков. Игромания. 

Компьютерная игровая зависимость. Как избежать этой зависимости. 

Как избежать отрицательного воздействия окружающей среды на развитие и 

здоровье человека. 

Физические, химические и социальные антропогенные факторы окружающей 

среды. Экологическая безопасность. 

Правила личной гигиены при занятиях туризмом. 

Правильный выбор одежды и обуви по сезону для участия в походе. Соблюдение 

правил личной гигиены в походе. 

Туризм как часть комплекса ГТО. 

Что включает в себя здоровый образ жизни. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 
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Правила поведения для пешеходов. 

Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные переходы 

(регулируемые и нерегулируемые). 

Пешеходная, велопешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь 

групп). Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров. Сигналы 

регулировщика. Движение пешеходов в городе и по загородным дорогам. 

Правила поведения для пассажиров. 

Общественный транспорт. Школьный автобус. Правила, которые необходимо 

выполнять пассажирам трамваев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. 

Если вы водитель велосипеда. 

Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного движения Российской 

Федерации. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Требования к техническому 

состоянию велосипеда. 

Безопасность участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации. 

Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. 

Обязанности водителя, попавшего в ДТП. 

Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные ситуации в городском общественном 

транспорте. 

Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в самолёте. Безопасность 

пассажиров морских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении. 

Безопасность в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом и 

метрополитеном 

Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. 

Зоны опасности на железной дороге. «Зацеперы». Поездка в поезде дальнего 

следования. Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. 

Безопасность в метрополитене. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

Безопасность вашего жилища 

Среда обитания человека. 

Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды обитания (смог, 

переработка и хранение бытовых отходов, шум и другие проблемы). 

Службы, которые всегда приходят на помощь. 

Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

Основные правила безопасности на улице. 

Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

Безопасность дома. 

Источники опасности в современном жилище. Бытовой газ — источник 

повышенной опасности. Гигиена жилища. 

Безопасность в подъезде и на игровой площадке. 
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Основные правила безопасности в подъезде и лифте, которые надо соблюдать, 

чтобы не подвергнуться нападению. 

Основные правила безопасного поведения на игровой площадке. 

Как вести себя при пожаре. 

Правила поведения, если пожар в квартире. Рекомендации, как избежать пожара. 

Безопасность в повседневной жизни 

Пожарная безопасность в помещениях. 

Пожар на кухне, на балконе. Меры предосторожности при работе с печью. 

Электробезопасность в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при использовании электроприборов. 

Средства бытовой химии. 

Безопасность в быту 

Обеспечение личной безопасности в быту. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. 

Употребление лекарств. Потеря ключей. 

Пожары в зданиях. 

Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие факторы пожара. 

Правила использования электроприборов. 

Как вести себя при пожаре в общественном месте. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. 

Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба (ГПС), её функции. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

Как избежать контактов со злоумышленниками и преступной средой. 

Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. Правила 

безопасного поведения на улице, в образовательной организации, дома, которые 

необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой злоумышленников. 

Советы на всю жизнь. 

Полезные правила, которые помогут детям и подросткам избежать криминальных 

угроз. 

Как улучшить отношения с окружающими 

Стресс и стрессовые ситуации. 

Как снизить влияние стресса на поведение и общее состояние человека 

Методы самовнушения, самоубеждения и самоприказа в борьбе со стрессом. 

Конфликт — особенности общения. 

Как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый общероссийский 

телефон доверия для детей, подростков и их родителей. 

Безопасность в социальных сетях. 
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Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как противостоять 

опасностям вовлечения в группы смерти. 

Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры «Колумбайн» и 

«скулшутинг» — опасные враги общества. 

Признаки агрессивного поведения у подростков. Не позволяйте собой 

манипулировать. Как противостоять манипуляциям в информационной среде. 

Противодействие вовлечению в криминальные сообщества. 

Признаки воздействия криминальных сообществ на учащихся. Что нужно делать, 

чтобы снизить риск попадания под влияние криминальных структур. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 

Экстремизм и терроризм — угрозы личности, обществу и государству 

Что такое экстремизм. 

Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные формы 

экстремистской деятельности. Ответственность за экстремистскую деятельность. 

Терроризм — крайняя форма экстремизма. 

Понятие «терроризм». Различные виды террористической деятельности. Ложные 

сообщения о терактах. Формы проявления терроризма. Ответственность 

несовершеннолетних за участие в террористической деятельности. 

Правила безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта. 

Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в различных 

ситуациях, связанных с проявлением террористической деятельности. 

Терроризм — угроза обществу и каждому 

Как государство борется с терроризмом. 

Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи 

Национального антитеррористического комитета(НАК). 

Особенности современного терроризма. 

Виды современной террористической деятельности. Телефонные террористы. 

Как не стать пособником террористов. 

Как действуют вербовщики террористических организаций. Статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусмотренные за террористическую деятельность, в 

том числе для лиц, которым исполнилось на момент преступления 14 лет. 

Формирование антитеррористического поведения. 

Противодействие экстремизму и терроризму 

Терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

противодействии терроризму» и другие документы. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Основные задачи противодействия терроризму. Основные направления 

предупреждения (профилактики) терроризма. 

Силовые ведомства, привлекаемые к антитеррористической деятельности. 
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Противодействие вовлечению в сообщества экстремистской направленности. 

Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Как избежать 

вовлечения в радикальные сообщества и не попасть под влияние экстремистской 

идеологии. Общие правила Интернет-безопасности с целью противостояния экстремизму 

и терроризму. 

Правила поведения в различных ситуациях, связанных с антитеррористической 

безопасностью. 

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. Захват в заложники. Правила поведения при захвате самолёта террористами. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ» 

Безопасность в информационной среде 

Что такое информационная среда. 

Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». Основные 

источники информации. 

Безопасное использование информационных ресурсов. 

Понятие «киберзависимость». Правила безопасности для защиты от 

информационных угроз и опасностей. 

Безопасность в Интернете 

Информационная безопасность. 

Информационная безопасность детей. Угроза информационной безопасности. 

Основные правила поведения в социальных сетях. 

Компьютерная игромания. 

Признаки заболевания у подростков, слишком увлечённых компьютерными 

играми. 

Деструктивное поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой 

кибербуллинга. 

Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Способы избежать контактов с 

компьютерными агрессорами. 

Как не стать жертвой мошенничества в социальных сетях. 

Как распознать действия кибермошенников. Как защитить свои денежные средства 

при использовании платёжных средств в Интернете. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

 

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Труд (технология)» и 

«Основы безопасности и защиты Родины» применяются непосредственно при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования.   
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Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

За счет компонента ОО в 5, 7, 8 классе по 1 часу в неделю включен курс 

«Читательская грамотность» 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает обязательные 

учебный предмет «Иностранный язык» (английский). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 

обязательная предметная область. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 

классы), «География» (5-9 классы).   

Обязательный учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история», изучается в объеме 2 часов в неделю. В связи с 

реализацией модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История России» 

в 9 классе количество часов на изучение учебного предмета увеличено до 2,5 часов в 

неделю.  

За счет компонента ОО в 9 классе 0,5 часа в первом полугодии учебного года 

включен учебный предмет «История». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 

За счет компонента ОО в 5 классе по 1 часу в неделю включен курс «Математика в 

задачах», в 8 классе по 1 часу в неделю включен курс «Мир геометрии», в 9 классе 0,5 

часа во втором полугодии учебного года включен учебный предмет «Математика». 

В обязательную предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Труд (технология)» (5-9 классы).  Учебный предмет «Труд (технология)» в 5-7 

классах изучается по 2 часа в неделю, в 8-9 классах – по 1 часу в неделю.  

Обязательная предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» 

представлена обязательным учебным предметом «Основы безопасности и защиты 

Родины». «Основы безопасности и защиты Родины» изучается в 8-9 классах в объеме 1 

часа в неделю (для обучающихся 8 классов проводятся 3-х дневные учебные сборы).   

За счет компонента ОО в 6-7 классе по 1 часу в неделю включен курс «Школа 

безопасности». 

Обязательная предметная область «Физическая культура» представлена 

обязательным учебным предметом «Физическая культура» (5-9 классы).  

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 МБДОУ Туроверо-Россошанской ООШ языком обучения является Русский язык. 

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 
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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 за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

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 Туроверо-Россошанской основной общеобразовательной школы.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 
 

Недельный учебный план МБДОУ Туроверо-Россошанской ООШ 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 
(английский) 

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 
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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 

Школа безопасности  1 1    

Мир геометрии    1   

История (1 полугодие)     0,5  

Математика в задачах  
(9 класс – 2 полугодие) 

1    0,5  

Читательская грамотность 1  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 Календарный учебный график 

 

   Продолжительность 

учебного времени 

Каникулярное время Количество учебных недель 

1 классы 2-9 классы 

1
 ч

ет
в

ер
т
ь

 со 2 сентября 2024 года 

по 25 октября 2024 года 
включительно 

Осенние каникулы: с 28 

октября 2024 года по 05 

ноября 2024 года 

включительно (9 

календарных дней) 

 

8 недель 

 

8 недель 

 

   

2
 ч

ет
в

ер
т
ь

 с 6 ноября 2024 года по 

30 декабря 2024 года 
включительно 

Зимние каникулы: с 31 

декабря 2024 года по 8 

января 2025 года 

включительно (9 

календарных дней) 

 

8 недель 

 

8 недель 
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3
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

с 9 января 2025 года по 

21 марта 2025 года 

включительно 

 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 класса: с 

8 по 16 февраля 2025 года 

(9 календарных дней) 

Весенние каникулы: с 24 

марта по 1 апреля 2025 года 

 (9 календарных дней) 

10 недель 

 

11 недель 

 
4
 ч

ет
в

ер
т
ь

 с 02 апреля 2025 года по 

26 мая 2025 года  

 

Летние каникулы: 

с 27 мая 2025 года по 31 

августа 2025 года 

включительно 

8 недель 

 

8 недель 

 

   

2
0
2
4
-2

0
2
5
 

у
ч

еб
н

ы
й

 

г
о
д

 

с 2 сентября 2024 года 

по 26 мая 2025 года 

Общее количество 

каникулярных дней в 2024-

2025 учебном году – 27. (Для 

учащихся первого класса – 

36 календарных дней) 

33 недели 

 

34 недели 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2024 года. 

Окончание учебного года: 

 1-9 классы – 26 мая 2025 года 

Учебный год 1-9 классов состоит из 4-х четвертей 

Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть:  

- для обучающихся 2-4 и 5-9 классов 4 раза - в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестации обучающихся переводных (2-8) классов по итогам 

учебного года проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и решению 

педагогического совета. 

Сроки проведения: апрель-май 2025 года; 

Начало учебных занятий с 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность уроков: 

 1 классы – «ступенчатый» режим: 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь - май – 4-5 уроков по 40 минут. 

 2-9 классы – 40 минут. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

Учебный план 

 внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Туроверо-Россошанской основной общеобразовательной школы  

на 2024-2025 учебный год 
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№ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Класс/Кол-во часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

ЦИКЛ 

ВНЕУРОЧНЫХ 

АУДИТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

      

1.  
Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 1 1 

2.  
Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол 0,5 0,5 1  1 

3.  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Практическая 

биология (Точка 

Роста) 

0,5 0,5    

4.  
Химия для 

любознательных 
  1   

5.  Живой мир   0,5 0,5  

6.  
Занимательная 

физика 
   1  

7.  Мое здоровье     1 

8.  
Такая разная 

математика 
    1 

9.  
Функциональная 

грамотность 
0,5 0,5 1 1 1 

10.  
Финансовая 

грамотность 
0,5 0,5 1 0,5 0,5 

11.  
Правильное 

питание 
0,5 0,5    

12.  Профориентационное 

Моя будущая 

профессия 
 1 1   

Шаги в 

профессию 
   1 1 

13.  

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Школьный театр 0,5 0,5    

14.  ЮИД 0,5 0,5 0,5 0,5  

15.  

Декоративно-

прикладное 

творчество 

0,5 0,5    

16.  

ВНЕАУДИТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Тропинка к 

своему Я 
1 1 0,5 1 1 

17.  РДДМ, Юнармия 1 1 0,5 1 0,5 

18.  Профилактика 1 0,5 1 1 0,5 

19.  Классный час 1 1 1 1 1 

20.  
Информационная 

культура 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО  10 10 10 10 10 
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3.4. 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, старшая 

вожатая, советник 

директора 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Беслан. 

Трагедия, которую не забыть»  

5-9  03.09.2024  старшая вожатая, 

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  старшая вожатая, 

советник директора, актив 

центра детских инициатив   

День отца в России: спортивный 

праздник, конкурс фотографий, акции  

5-9  14.10-18.10.2024  старшая вожатая, 

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  старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный час  

5-9  28.10.2024  Педагог-библиотекарь, 

классные руководители  

Общешкольная акция «Единая  5-9  01.11-04.11.2024   старшая вожатая 

 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства  

   

 

Международный день толерантности: 

акции  

5-9  16.11.2024  старшая вожатая, 

классные руководители  

Мероприятия, посвящённые Дню 5-9  18.11-22.11.2024  советник директора, 
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матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы  

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники  

9  декабрь  старшая вожатая, 

классные руководители  

Урок памяти «Имя твое неизвестно» 

ко дню Неизвестного солдата  

5-9  03.12.2024  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  

руководитель школьного 

музея  

День Конституции Российской  

Федерации  

5-9  12.12.2024  старшая вожатая  

Новогодний праздник  5-9  27.12.2024  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания  

5-9  Январь-февраль  старшая вожатая, 

руководитель отряда 

Юнармии, руководитель 

школьного спортивного 

клуба, актив центра 

детских инициатив  

16 января – День освобождения 

Тарасовского района от 

немецкофашистских захватчиков:  

торжественная линейка «В боях за 

Тарасовский»  

5-9  16.01.2025  

  

руководитель школьного 

музея, старшая вожатая  

День российского студенчества  9  24.01.2025  старшая вожатая, 

советник директора  

День воинской славы. Урок мужества  

«Будем помнить подвиг Ленинграда»  

5-9  27.01.2025  старшая вожатая, 

советник директора 

 

Урок мужества «День памяти жертв 

Холокост»  

9  27.01.2025  старшая вожатая, советник 

директора 

Международный день без Интернета  5-9  28.01.2025  старшая вожатая, учитель 

информатики  

День воинской славы. Урок памяти 

«Это нашей истории строки»  

5-9  31.01.2025  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

День открытия первичного отделения 

РДДД   

5-9  10.02.2025  советник директора, 

старшая вожатая, 
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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  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  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  советник диретора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

Экологический праздник «День 

Земли»  

5-9  20.03.2025  старшая вожатая, 

классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

День Здоровья  

  

5-9  07.04.2024  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  советник директора, 

старшая вожатая,  

 

   классные руководители, 

актив центра детских 

инициатив  

День российского парламентаризма  

  

5-9  25.04.2025  советник директора, 

старшая вожатая,  

Всемирный день Земли  5-9  22.04.2025  Старшая вожатая, актив 

центра детских инициатив  

Тематические мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и 

Труда  

5-9  28.04-30.04.2025  Старшая вожатая, актив 

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  старшая вожатая 

Торжественная линейка «Последний 5-9  23.05.2025  старшая вожатая, 
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звонок»  советник директора, 

классные руководители  

Праздник «День защиты детей»  5-9  02.06.2025  старшая вожатая, 

советник директора, 

классные руководители 

Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно 

плану работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5  июнь  директор лагеря, педагоги  

 Внеурочная деятельность  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

Разговоры о важном 1-9 1  Классные руководители  

Волейбол 1-9 1  Авакян К.О.  

Практическая биология (Точка Роста) 5-6 1  Тимошенко В.Б.  

Химия для любознательных 7 1  Тимошенко Т.И.  

Живой мир 7-8 1  Тимошенко В.Б. 

Занимательная физика 8 1  Димитренко М.И.  

Мое здоровье 9 1  Тимошенко В.Б. 

Такая разная математика 9 1  Димитренко М.И. 

Функциональная грамотность 5-9 1 Тимошенко Т.И. 

Финансовая грамотность 5-9 1  Петровская Л.М.  

Правильное питание 5-6 1  Азарова О.М.  

Моя будущая профессия 6-7 1  Терновая Ю.С.  

Шаги в профессию 8-9 1 Терновая Ю.С. 

Школьный театр 5-9 1 Новыдарская Н.В. 

ЮИД 5-9 0,5 Мамалыга М.А. 

ДПТ 5-6 1 Мамалыга М.А. 

 

Дополнительное образование  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  

часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

Медиаграмотность  9  1 Будкова О.В. 

Я-исследователь 7-8  2  Тимошенко Т.И, 

Биологическая лаборатория 5-6  1  Тимошенко В.Б. 

Школа добрых дел 1-4  1  Димитренко М.И. 

Мини футбол 7,9  2  Авакян К.О. 

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  
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Профориентация   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участник 

и  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» в 

рамках федерального проекта «Шоу 

профессий»  

5-9  в течение года  педагог-навигатор 

Участие в региональном проекте и  5-9  в течение года  педагог-навигатор 

 

конкуре видеороликов 

«Профминутка»  

   

Классные часы по профориентации  5-9  в течение года  Классные руководители  

Профориентационная декада:  

- конкурс рисунков,  - проект 

«Профессии моих  

родителей»,   

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,   

- профориентационные беседы  

5-9  ноябрь  Классные руководители  

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  в течение года  руководитель отряда 

ЮИД  

Работа отряда юнармейцев (согласно 

плана отряда Юнармейцев)  

5-9  в  течение года  руководитель отряда 

Юнармейцев 

Участие в мероприятиях ШСК  

 (в соответствии  с планом)  

5-9  в  течение года  руководитель 

спортивного клуба  

Участие в проектах и акциях РДДМ  5-9  в течение года  старшая вожатая, 

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  5-9  в течение года  Классные руководители  
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территории школы     

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  

УВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

5-9  сентябрь, ноябрь, 

март  

Директор школы, зам. 

директора по УВР  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

5-9  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение через 

школьный сайт  

5-9  В течение года  Сурова Д.С.  

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  педагог-психолог зам. 

директора по УВР, 

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  старшая вожатая, 

классные руководители 

Мероприятия  по безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемымаршрута «Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация 

учащихся из здания, профилактика 

суицида, жестокого обращения с 

детьми, нравственно-половое 

воспитание)  

5-9  в течение года  классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

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 

УВР  
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Проведение профилактической  

операции «Внимание, дети!»  

  

5-9  сентябрь май  старшая вожатая, 

классные руководители 

руководитель отряда 

ЮИД 

Классные часы «Безопасный 

интернет»  

5-9  ноябрь  Классные руководители, 

учитель информатики  

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ   

5-9  февраль  Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

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  директор лагеря, педагоги 

Урочная деятельность  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участники  

Ориентировочное  

время  проведения  

   

Ответственные  
Оформление стендов 

(предметноэстетическая 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   Учитель истории  

День воинской славы. «Бородинское 

сражение»  

5-9  03.09-06.09.2024   Учитель истории  

День воинской славы. «Куликовское 

сражение»  

5-9  16.09-20.09.2024   Учитель истории  

175 лет со дня рождения 

ученогофизиолога 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 

немецкофашистских 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  
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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   

  

Ответственные  

 

  проведения   

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 

учителямипредметниками  

5-9  по мере 

необходимости  

Классные 

руководители  

Классные родительские собрания  5-9  1 раз в четверть  Классные 
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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 «Импульс» 

(согласно плана)  

5-9  в течение года  волонтерский отряд 

«Добродеи»  

Социальное партнерство  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участники  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  
Организация и проведение мероприятий 

с детским садом «Одуванчик»,  
Т-Россошанским СДК, Администрацией  
Тарасовского сельского поселения  

5-9  в течение года  старшая вожатая  
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Внешкольные мероприятия  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Участники  

Ориентировочное  

время  проведения  

  

Ответственные  
Участие в значимых культурных, 

исторических, спортивных мероприятиях  
5-9  в течение года  старшая вожатая 

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  советник директора по 

воспитанию, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Курс внеурочных занятий «Разговоры 

о важном»  

5-9    в течение года  классные руководители  

 

 

Приложение № 1 

Перечень учебников на 2024-2025 учебный год  

класс Учебный 

предмет 

Учебник, автор, год издания, издательство  

5 Русский язык Русский язык. 5 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др.Учебник. В 2 частях. Часть 1, 2023 «Просвещение» 

 

Русский язык. 5 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др.Учебник. В 2 частях. Часть 2,  2023 «Просвещение» 

5 Литература Литература в 2 частях 5 класс, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Учебник.  часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Литература в 2 частях 5 класс, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И..,  Учебник. часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

5 Иностранный 

язык 

Английский язык. 5 класс. Учебник. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др 2023 г. «Просвещение» 

5 Математика Математика. 5 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Математика. 5 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

5 Всеобщая 

история 

История. Всеобщая история. История Древнего мира.  5 класс. 

Саплина Е.В., Немировский А.А., Соломатина Е.И., Тырин С.В.; под 

общ. ред. Мединского В.Р. Учебник,  2023 г. «Просвещение» 

5 География География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др., Учебник, 2023 г. «Просвещение» 

5 Биология Биология. 6 класс. Базовый уровень. Пасечник В. В., Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Учебник,                

2023 г. «Просвещение» 

5 Музыка Музыка. 5 класс. Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Учебник, 2023 г. 

«Просвещение»  

5 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство. 5 класс. Горяева Н. А., Островская О. В./ 

под ред. Неменского Б. М., Учебник, 2023 г. «Просвещение» 
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5 Технология 

(труд) 

Технология. 5 класс. Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др., 

Учебник, 2023 г. «Просвещение» 

5 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5 класс. Матвеев А.П., Учебник, 2023 г. «Про-

свещение» 

6 Русский язык Русский язык. 6 класс.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Учебник. В 2 частях. Часть 1, 2023 г. «Просвещение»  

Русский язык. 6 класс.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Учебник. В 2 частях. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

6 Литература Литература. 6 класс. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и 

др.; под ред. Коровиной В.Я. Учебник. В 2 ч. Часть 1,                                          

2023 г. «Просвещение» 

Литература. 6 класс. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и 

др.; под ред. Коровиной В.Я. Учебник. В 2 ч. Часть 2,                                          

2023 г. «Просвещение» 

6 Иностранный 

язык 

Английский язык. 6 класс. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др. Учебник, 2023 г. «Просвещение» 

6 Математика Математика. 6 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Математика. 6 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Базовый уровень. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

6 История 

России.  

История. История России. С древнейших времён до начала XVI века. 6 

класс. Черникова Т.В., Чиликин К.П.; под общ. ред. Мединского В.Р. 

Учебник, 2023 г. «Просвещение» 

6 Обществознан

ие 

Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л., Иванова 

Л. Ф. и др. Учебник, 2023 г. «Просвещение» 

6 География География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

др., Учебник 2023 г. «Просвещение» 

6 Биология Биология. 6 класс. Базовый уровень. Пасечник В. В., Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В. Учебник,                

2023 г. «Просвещение» 

6 Музыка Музыка 6 класс. Учебник. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,       2023г., 

«Просвещение» 

6 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство. 6 класс. Неменская Л. А./ под ред. 

Неменского Б. М. Учебник, 2023г., «Просвещение» 

6 Технология 

(труд) 

Технология. 6 класс. Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. 

Учебник, 2023г., «Просвещение» 

6 Физическая 

культура 

Физическая культура. 6-7 классы. Матвеев А.П. Учебник, 2023г., 

«Просвещение» 

7 Русский язык Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А.,  Тростенцова Л.А. и другие, 

Русский язык: 7-й класс: учебник: в 2 частях., 2024 г., «Просвещение» 

7 Литература Литература 7 класс, В 2-х частях, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., 2020г., «Просвещение» 

7 Иностранный 

язык 

Английский язык 7 класс, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. Е., 

Эванс В., 2020 г., «Просвещение» 

7 Алгебра Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского С.А. 

Учебник,  2024 г.  «Просвещение» 

7 Геометрия Математика. Геометрия. 7-9 класс. Базовый уровень. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Учебник, 2023 г. «Просвещение» 
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7 Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.                 

В 2- частях. Часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.   В 2- 

частях. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

7 Информатика Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Учебник,  2024 г. «Просвещение» 

7 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России 7 класс, Андреев И.Л., Данилевский И.Н, Фёдоров 

И.Н. и др., 2021г., «Просвещение» 

Всеобщая история. История Нового времени 7 класс, Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А. А. 

2020г., «Просвещение» 

7 Обществознан

ие 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Половникова А. В. и другие, 

Обществознание: 7-й класс : учебник 2024 г., «Просвещение» 

7 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и другие, География: 7-й класс: учебник 2024 г.,  «Просвещение» 

7 Физика Физика. 7 класс. Базовый уровень. Перышкин И. М., Иванов А. И. 

Учебник, 2024 г. «Просвещение» 

7 Биология Пасечник В.В.,  Суматохин С.В.,  Гапонюк З.Г. 

и другие; под редакцией Пасечника В.В., Биология: 7-й класс: базовый 

уровень: учебник 2024г.,  «Просвещение» 

7 Музыка Музыка 7 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 2020 г., «Просвещение» 

7 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство  7 класс, Питерских А.С., Гуров Г.Е.; под 

редакцией Неменского Б.М., 2021 г., «Просвещение» 

7 Технология 

(труд) 

Технология 7 класс, Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М., 2021г., «Просвещение» 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура  5-7 класс, Виленский М.Я., Туревскийй И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.; под редакцией Виленского М.Я.,  2021г., «Про-

свещение» 

8 Русский язык Русский язык 8 класс, Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

др., 2021г., «Просвещение» 

8 Литература Литература 8 класс, В 2-х частях, Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., 2021г., «Просвещение» 

8 Иностранный 

язык 

Английский язык 8 класс, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. Е., 

Эванс В., 2021г., «Просвещение» 

8 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и другие; под ред. 

Теляковского С.А., Математика. Алгебра: 8- й класс: базовый уровень: 

учебник 2024г., «Просвещение» 

8 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие, Математика. 

Геометрия: 7-9-е классы: базовый уровень: учебник 2024г., «Про-

свещение» 

8 Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.                 

В 2- частях. Часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.   В 2- 

частях. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

8 Информатика Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика: 8-й класс: базовый уровень: 
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учебник 2024г., «Просвещение» 

8 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России 8 класс, Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., 

2021г. «Просвещение» 

Всеобщая история. История Нового времени 8 класс, Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др.; под редакцией Искендерова 

А.А.,  2021г., «Просвещение» 

8 Обществознан

ие 

Обществознание 8 класс, Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др., 2021г., «Просвещение» 

8 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и другие, География: 8-й класс: учебник 2024г., «Просвещение» 

8 Физика Перышкин И. М., Иванов А. И., Физика: 8- й класс: базовый уровень: 

учебник 2024г., «Просвещение» 

8 Химия Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Химия: 8- й класс: 

базовый уровень: учебник 2024г., «Просвещение» 

8 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Гапонюк З.Г.; под редакцией 

Пасечника В.В., Биология: 8-й класс: базовый уровень: учебник 2024 г. 

«Просвещение» 

8 Музыка Музыка 8 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 2021г. «Просвещение» 

8 Технология 

(труд) 

Технология 8-9  класс, Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

и др.; под редакцией Казакевича В.М., 2021г., «Просвещение» 

8 Физическая 

культура 

Физическая  культура 8-9 класс, Лях В.И., 2021г., «Просвещение» 

8 Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 8-9 класс, В 2-х частях, 

Рудаков Д.П. и др; под редакцией Шойгу Ю.С., 2021г., «Про-

свещение» 

9 Русский язык Русский язык 8 класс, Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

др., 2021г., «Просвещение» 

9 Литература Литература 9 класс, В 2-х частях,  Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др.; под редакцией Коровиной В.Я., 2019г., «Про-

свещение» 

9 Иностранный 

язык 

Английский язык 9 класс, Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В., 2021г., «Просвещение» 

9 Алгебра Алгебра 9 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 

редакцией Подольского В.Е., 2020г., «Просвещение» 

9 Геометрия Геометрия 7-9 класс, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др., 2021г., «Просвещение» 

9 Вероятность и 

статистика 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.                 

В 2- частях. Часть 1, 2023 г. «Просвещение» 

Математика. Вероятность и статистика. 7-9 классы. Базовый уровень. 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В./ под ред. Ященко И.В. Учебник.   В 2- 

частях. Часть 2, 2023 г. «Просвещение» 

9 Информатика Информатика 9 класс, Босова Л.Л., Босова А.Ю., 2021г., «Про-

свещение» 

9 История 

России. 

Всеобщая 

история 

История России 9 класс, Ляшенко Л.М. Волобуев О.В., Симонова Е.В., 

Клоков В.А., 2020 г., «Просвещение» 

 

Всеобщая история. История Нового времени 9 класс, Юдовская А.Я., 
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Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др.; под редакцией Искендерова 

А.А., 2020г., «Просвещение» 

 

Всеобщая история. История Нового времени 9 класс, Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др.; под редакцией Искендерова 

А.А., 2021г., «Просвещение» 

9 Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Лобанов И.А. и другие, 

Обществознание: 9-й класс: учебник 2024., «Просвещение» 

9 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. 

и другие, География: 9-й класс: учебник 2024.,  «Просвещение» 

9 Физика Физика 9 класс, Перышкин А.В., Гутник Е.М., Иванов А.И., Петрова 

М.А., 2021г., «Просвещение» 

9 Химия Химия 9 класс, Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., 2021г., 

«Просвещение» 

9 Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и другие; под редакцией 

Пасечника В.В., Биология: 9-й класс: базовый уровень: учебник 2024г.,                  

«Просвещение» 

9 Технология 

(труд) 

Технология 8-9  класс, Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

и др.; под редакцией Казакевича В.М., 2021г., «Просвещение» 

9 Физическая 

культура 

Физическая  культура 8-9 класс, Лях В.И.,                   2021г., «Про-

свещение» 

9 Основы 

безопасности 

и защиты 

Родины 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 8-9 класс, В 2-х частях, 

Рудаков Д.П. и др; под редакцией Шойгу Ю.С., 2021г., «Про-

свещение» 

  

Приложение № 2 

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 свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого и чувство 

принадлежности к этнической общности.  

Целью патриотического воспитания младших школьников является:  

- 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.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Моделирование пространства выбора и действия традиционных 

нравственных норма поведения.  

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

фольклор, достижения).  
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3. Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к совместной 

социально значимой деятельности (игровой, познавательной и досуговой).  

4. Формирование у детей представлений о семейных и национальных 

ценностях.  

5. Формирование навыков самообслуживания и здорового образа жизни, 

знакомство детей с культурными традициями своего народа и традиционными ремеслами.  

Рекомендуемые формы организации деятельности младших школьников:  

- тематические классные часы;  

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

человеком, акция);  

- культурные события и совместные дела;  

- посещение музеев, театров, выставок;  

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

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

викторины);  

- экскурсии по памятным местам и природным объектам;  

- совместное чтение книг;  

- совместный просмотр познавательных передач, фильмов, мультфильмов о 

героях Отечества;  

- волонтерство;  

- проектно-исследовательская деятельность.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

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. Соблюдающий этические 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 эффективности реализуемых 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;  
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- имеет первичный опыт деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

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-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста как 

основа патриотического воспитания  

Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из 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 на мир семьи».  

Цель духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста 

- личностное развитие школьников, которое проявляется:  

а) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей;  

б) в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным 

ценностям;  

в) в приобретении опыта поведения и применения сформированных знаний на 

практике в отношении к общественным ценностям.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

- освоение ребенком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  

- приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа на основе лучших образцов народной культуры;  

- организация практики поведения в ситуациях учения, отдыха, состязания, 

конфликта с опорой на общепринятые нормы.  

Целевые ориентиры результатов духовно-нравственного воспитания детей 

младшего школьного возраста:  

- имеет навыки безопасного поведения;  

- имеет навыки поведения в стандартных ситуациях, соответствующие 

общепринятым нравственным нормам;  

- имеет первоначальные представления об истории России, ее главных 

событиях, осознает значимость исторических событий;  

-осознает нравственную ценность поступков людей;  

- проявляет устойчивый интерес к истории Дона, гордится боевыми 

подвигами казаков и народа России;  

- имеет представления о своем крае, об истории возникновения родного 

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

богатствах Донского региона, труде людей;  
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- 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:  

- расширение представления младших школьников о праздновании 

государственных праздниках и поддержание интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны 

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

- обогащение представлений о нравственных качествах людей, их проявлении 

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

посещение исторических и культурных объектов);  

- знакомство с художественно-эстетической и исторической оценкой родного 

края (в фильмах, литературе и др.);  

- организация совместных праздников (с родителями, интересными людьми и 

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;  

- устойчивый интерес к знаниям исторического характера,  

- культурному наследию, обычаям, традициям, праздникам Донского края на 

основе регионального компонента;  

- владение способами поведения, адекватными знаниями о культурных 

ценностях народа, осознание возможности своего участия в сохранении и преумножении 

культурных достижений города, села, края;  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

В современных условиях развития общества и образования возникает 

необходимость восстановление духовной связи прошлых поколений, что возможно 

реализовать в рамках семейного воспитания и взаимодействия семьи и образовательной 

организации.  

Целью работы является создание образовательного пространства, 

стимулирующего становление духовно-нравственной личности ребёнка на основе 

историко-культурных семейных традиций во взаимодействии с семьей.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

а) формирование интереса родителей к духовно-нравственному воспитанию детей 

на основе православной культуры;  

б) создание в семье условий для становления и развития духовно- нравственного 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, себе, школе, городу; - к 

культурному наследию своего народа, его истории; - к природе родного края.  
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в) освоение педагогических знаний родителями и приобщение их к духовно- 

нравственному воспитанию детей.  

Целевые ориентиры результатов взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями:  

- ребенок проявляет любовь, уважение, заботу по отношению к семье, 

близким людям;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс как 

равноправных партнеров в вопросах духовно-нравственного и патриотического 

воспитания на основе историко-культурных семейных традиций;  

Рекомендуемые основные направления организации взаимодействия с 

семьями младших школьников:  

- выработка единых требований к содержанию воспитания в семье и в школе;  

- совместное определение форм и средств воспитания детей в семье; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- расширение их общекультурной и психолого-педагогической 

компетентности.  

Рекомендуемые формы взаимодействия с родителями:  

- организация консультаций  

- проведение совместных досугово-праздничных массовых мероприятий;  

- вовлечение родителей в организацию и проведение праздников, экскурсий, 

досугово-спортивных мероприятий и их оформление;  

- Показатели эффективности реализуемых направлений и форм 

организации деятельности:  

- эмоционально-положительное отношение к другим людям;  

- познавательная активность к знаниям исторического характера;  

- поведенческая рефлексия;  

-нравственно-эстетическая активность. По отношению к педагогам:  

-включение знаний в образовательный процесс и формы организации совместных 

детско-родительских мероприятий. По отношению к родителям:  

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

истории своей семьи и совместному воспитанию детей;  

-повышенная активность соучастия в воспитательном процессе;  

  

Трудовое направление воспитания  

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 воспитания младших школьников заключается в формировании 

предпосылок трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к труду 

взрослых, воспитание личностных качеств (самостоятельность, ответственность).  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  
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- формирование у школьников позитивного отношения к труду, восприятие 

труда как высших ценностей в жизни;  

- воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, 

целеустремленности и честности;  

- формирование основ умственного и физического труда;  

- вооружение школьников разнообразными умениями и навыками.  

Целевые ориентиры результатов в сфере трудового воспитания младших 

школьников:  

- имеет представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда;  

- испытывает уважение к трудящемуся человеку, бережного отношения к 

результатам его труда;  

- имеет желание включаться в повседневные трудовые дела в школе и семье.  

Рекомендуемые основные направления работы в сфере трудового воспитания:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания младших школьников; -

воспитывать у младших школьников бережливость;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Рекомендуемые формы организации деятельности младших школьников в 

сфере трудового воспитания:  

- встречи детей с представителями разных профессий; 

- экскурсии; 

- просмотры видеофильмов, чтение художественно литературы; 

- этические беседы; 

- коллективное выполнения детьми трудовых поручений в классе.  

Показателями эффективности реализуемых направлений младших 

школьников в сфере трудового воспитания:  

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде; 

- проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в школе и семье; 

- 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;  

- практическое применение школьниками нравственно-этических норм и 

деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях общества и человека.  
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- соответствие духовно – нравственным ценностям и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека.  

Патриотическое воспитание на этапе основного общего образования строится с 

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

формируются механизмы саморазвития личности, ребенок становится субъектом 

социальных отношений. 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 культур народов 

России.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Организация детско-взрослых сообществ, обеспечивающих передачу 

ценностных основ совокупного социального и культурного опыта народов Донского 

региона.  

2. Организация системы мероприятий, направленных на инициирование 

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

представителей).  

3. Включение обучающихся в деятельность детско-молодежных организаций и 

общественных движений и их поддержка.  

4. Моделирование системы 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.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

- Добровольческие (волонтерские) акции;  

- Коллективные творческие дела;  

- Культурологические проекты;  

- Посещение историко-культурных объектов;  

- Беседы, круглые столы;  
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- Фестивали, конкурсы, соревнования (фестивали солдатской песни, 

музыкальные фестивали, конкурсы плаката, рисунков, спортивные соревнования, 

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

- Уроки мужества;  

- Работа художественных коллективов (тематические выставки);  

- Смотры (строя, песни);  

- Игры (военно-спортивные игры с привлечением представителей казачьих 

структур, офицеров, курсантов и военнослужащих воинских частей);  

- Экскурсии, походы по памятным местам;  

- Акции, приуроченные к памятным датам в истории России.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования:  

1. Осознающий  свою национальную, этническую (субэтническую) 

принадлежность;  

2. Знающий и уважающий культуру Донского казачества;  

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 условии одновременного решения ряда задач, которые традиционно решаются 

в рамках духовно-нравственного, трудового и семейного воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание как 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.  

Цель духовно-нравственного воспитания в данном контексте – приобщение 

обучающихся к культурно-историческим и социальным ценностям национальной 

(этнической) культуры.  

Основные задачи:  

- знакомство обучающихся с ценностными основами бытия и идеалами 

народов России в разные исторические эпохи;  

- организация опыта реализации обучающимися своего творческого 

потенциала в рамках национальной культуры и этических норм;  

- моделирование ситуаций успеха в социальных и культурных акциях при 

поведении с опорой на национальные ценностные ориентиры и традиции.  
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Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся (рамках 

духовно-нравственного воспитания):  

- совместный просмотр фильмов и их обсуждение;  

- конкурсы народного танца и песни;  

- беседы, круглые столы;  

- викторины;  

- добровольческие акции;  

- презентации достижений (концерты, выставки, экспозиции); - 

инсценировки.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся является 

одним из основных условий результативности патриотического воспитания.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся – 

создание единого воспитательного пространства семья-школа, мотивирующего 

обучающихся осваивать национальную культуру.  

Основные задачи:  

а) относительно ребенка:  

- осознание себя частью семьи-рода;  

- нахождение точек сопричастия семья (род)-окружающий социум-народ;  

- ориентация на преумножение достижений семьи (рода). б) относительно 

родителей (законных представителей):  

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания;  

- стимулирование дальнейшего освоения народной культуры; 

- помощь ребенку в освоении национальной культуры.  

Рекомендуемые формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями учащихся:  

- консультации;  

- организация педагогического всеобуча по проблемам патриотического 

воспитания;  

- привлечение родителей к организации и проведению совместных досуговых 

и социально-значимых акций и мероприятий.  

Трудовое воспитание является 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.  



 

119  

  

Цель трудового воспитания при решении задач патриотического воспитания - 

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

команде, коллективе. Основные задачи:  

- включение обучающихся в трудовую деятельность в рамках разнообразных 

групп-команд, включая разновозрастные;  

- включение обучающихся в трудовую деятельность в роли исполнителя, 

партнера, наставника, руководителя-организатора;  

- моделирование ситуаций успеха в трудовой деятельности при соблюдении 

норм трудовой этики.  

Рекомендуемые формы организации трудового воспитания:  

- встречи с представителями различных профессий;  

- трудовые акции, «десанты» и др.;  

- КТД, направленные на преобразование окружающего пространства; 

- наставничество (шефство).  

Показателями эффективности патриотического воспитания обучающихся на 

этапе основного общего образования являются:  

- наличие культурной этнической идентичности;  

- знание культуры и традиций Малой Родины;  

- проявление уважения к культурному наследию народов России;  

- 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; - осознание себя гражданином 

России.  

Патриотическое воспитание на этапе среднего общего образования предполагает 

ценностное отношение обучающих 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.  

Целью патриотического воспитания обучающихся среднего общего образования 

является: формирование российского национального (общероссийского) исторического 

сознания и культурной идентичности, уважения к другим народам России Достижение 

цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Получение опыта научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

связанной с социально-культурными проблемами региона и России.  

2. Расширение опыта участия в мероприятиях, позволяющих обучающимся 

реализовать свои знания, отношение и патриотическую позицию в рамках 

воспитательного пространства образовательной организации.  

3. Создание условий для персонального выбора профессиональной 

деятельности, прежде всего, в силовых структурах.  
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Трудовое воспитание в 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.  

Рекомендуемые формы организации деятельности обучающихся:  

- добровольческие (волонтерские) акции;  

- коллективные творческие дела; - социальные проекты;  

- исследовательские проекты;  

- диспуты, дискуссии;  

- конкурсы, соревнования;  

- ролевые игры; - профессиональные пробы.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования:  

1. Осознание российской культурной идентичности в поликультурном, 

многонациональном  и многоконфессиональном российском обществе;  

2. Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России;  

3. Проявление приверженности родной культуре;  

4. Поддержка прав и защита интересов 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 брать на себя ответственность за его будущее. Ценность «Родина» 

приобретает статус высшей социальной ценности.  

Цель духовно-нравственного воспитания в данном контексте – нахождение 

нравственных смыслов во всех аспектах социальной и личной жизни и соотнесение их с 

общественными идеалами.  

Основные задачи:  

- организация опыта реализации обучающимися своей гражданской позиции 

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 рамках духовно-нравственного воспитания):  

- организация коллективных творческих дел социальной направленности;  

- диспуты, дискуссии, круглые столы;  

- самоуправление; - добровольческие акции; - социальные пробы.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся является 

одним  из основных условий результативности патриотического воспитания.  
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Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся – 

создание единого воспитательного пространства семья-школа, поддерживающего 

проявления патриотической позиции.  

Основные задачи (относительно родителей (законных представителей)):  

- повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

патриотического воспитания;  

- консультирование по вопросам поведения и реакций ребенка в  

разных социальных ситуациях.  

Рекомендуемые формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся:  

- консультации;  

- организация педагогического всеобуча по проблемам патриотического 

воспитания;  

- привлечение  родителей к организации и проведению социально- значимых 

акций и мероприятий.  

Трудовое воспитание в рамках патриотического на этом этапе решает задачу 

определения социальной ценности профессий, выделение смыслов деятельности, с 

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

Цель трудового воспитания при решении задач патриотического воспитания – 

профессиональное самоопределение с опорой на ценностные аспекты будущей 

деятельности.  

Основные задачи:  

- организация профессиональных проб;  

- развитие (саморазвитие) качеств, позволяющих стать успешным в 

выбранной профессии;  

- выстраивание индивидуального маршрута достижения цели.  

Рекомендуемые формы организации трудового воспитания:  

- профессиональные пробы;  

- трудовые акции, «десанты» и др.;  

- разработка проектов;  

- КТД, направленные на преобразование окружающего пространства; - 

наставничество (шефство).  

Показателями эффективности патриотического воспитания обучающихся на 

этапе среднего общего образования являются:  

- наличие общероссийской культурной идентичности;  

- знание культуры и традиций Родины; -  активное участие в социально-

значимых акциях и проектах, инициирование новых действий в данном направлении;  

- готовность сотрудничать с людьми разных национальностей и конфессий во 

всех сферах социальной жизни.  
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Приложение № 3  

Профилактическая программа «Легче предупредить, чем исправить» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Высокая динамика проведения социально-экономических реформ в России вызвала 

значительные изменения в социальной структуре и духовной жизни общества. Они 

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

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

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

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

на их детях.  

Особую роль в этой цепи проблем играют социально-педагогическая 

безнадзорность и рост правонарушений среди несовершеннолетних, развивающиеся на 

фоне равнодушного и невнимательного отношения к ним родителей, друзей, 

родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется ощущение 

одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, отчуждения, 

неприязни по отношению ко взрослым; стремление к объединению и самореализации на 

основе единомыслия, общности судьбы, интересов, склонностей, которые порождают 

группы безнадзорных правонарушителей.  

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении обучающихся 

требует их социальной иммунизации, то есть обучения навыкам поведения, умению 

делать правильный выбор.  

Данная программа направлена на повышение эффективности профилактической 

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

формирование устойчивой потребности к здоровому образу жизни и предполагает, как 

первичную профилактику, так и работу с детьми девиантного поведения.  

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

на совместную деятельность учащихся и их родителей, педагогического коллектива 

школы и других субъектов системы профилактики.  

  

Наиболее важные аспекты Программы: - Пропаганда здорового образа жизни;  

- Нравственно-половое воспитание;  

- Правовое воспитание;  

- Профилактика наркомании и токсикомании;  

- Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации;  

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

положении.  

Цели и задачи Программы  

Цели:  

- Создание в школе условий, которые не провоцируют отклоняющегося 

поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему хорошо и 

интересно; - Коррекция взаимоотношений в семье, формирование у родителей позиции 

доверия к школе;  
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- Создание механизма работы программы по снижению уровня преступности 

среди учащихся.  

- Организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека.  

- Достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса.  

Задачи:  

- Оказать своевременную психолого–педагогическую поддержку ребенку, 

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.  

- Способствовать формированию у детей и подростков “здоровых” моделей 

образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала; - 

Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

взрослых(родителей, педагогов и всех работников школы);  

- Привлечь в воспитательный процесс школы представителей 

общественности.  

- Противостоять вовлечению подростков в преступную деятельность.  

- Формировать у школьников установки на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры;  

- Провести воспитательную, пропагандистскую работу с детьми и 

работниками школы, направленную на предотвращение экстремистской и 

террористической деятельности, воспитание толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде;  

- Использовать Интернет в воспитательных и профилактических целях, 

размещать на сайте школы информацию, направленную на формирование у молодёжи 

чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера. - 

Организовать работу волонтёрского отряда по реализации мероприятий, 

противодействующих молодёжному экстремизму, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни;  

- Развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков в 

свободное время, а также каникулярное и летнее время.  

- Повышать самосознание школьников через разнообразные формы работы. - 

Своевременно обеспечивать социальную защиту прав несовершеннолетних.  

Основные направления реализации Программы  

Комплексная Программа предусматривает систему работы всех участников 

образовательного процесса с привлечением специалистов КДН и ЗП, ПДН, ФАП х. 

Россошь, педагога-психолога образовательной организации и других учреждений социума 

по следующим модулям:  

- Профилактика преступлений, беспризорности и безнадзорности  

- Безопасная среда (пропаганда ПДД, ППБ, ТБ)  
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- Жить здорово! (пропаганда ЗОЖ, профилактика табакокурения, 

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,  

Технология психолого-педагогического сопровождения.  

  

Формы работы:  

Анкетирование  

Игры и упражнения  

Тренинги  

Дискуссии  

Диспуты  

Ролевые игры  

Просветительские беседы  

Лекции  

Спортивные конкурсы  

Дни здоровья  

Родительские лектории  



 

125  

  

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, классные 

руководители, педагог-психолог, учителя-предметники, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования; представители правоохранительных органов; 

представители общественных организаций.  

2. Финансовое обеспечение  

 Программа реализуется за счет средств школы.  

  

Ожидаемые результаты:  

- Выявление основных причин появления детей «группы риска».  

- Восстановление законных юридических, экономических, интеллектуальных 

и социальных прав ребёнка.  

- Сформированные личностная и социальная компетентности подростков, 

коррекция их негативных поведенческих проявлений через развитие у них позитивной, 

адекватной «Я– концепции», чувства самоуважения.  

- Развитые способности критически мыслить, умения ставить социально-

значимые цели и принимать ответственные решения.  

- Обучение умению владеть эмоциями, справляться со стрессами, 

тревожностью, избегать конфликтов.  

- Сформированные умения неагрессивными способами реагировать на 

критику, самозащиту, сопротивления со стороны других людей, умение противостоять 

вредным привычкам, решать проблемы социально позитивными средствами.  

- Создание условий гарантированной социальной защищённости учащихся: 

знание учащимися своих прав и обязанностей; их неукоснительное соблюдение учителями 

и другими субъектами учебно- воспитательного процесса; психологическое и социальное 

равенство обучающихся, исключающую какую-либо дискриминацию их по любому 

признаку; соблюдение прав обучающихся на индивидуальное своеобразие и 

самоопределение.  

- Развитие творческих способностей и талантов детей, раскрытие их 

самобытности. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№  Мероприятия  Сроки выполнения  Ответственные  

Модуль «Профилактика преступлений, безнадзорности и беспризорности»  

Организационные мероприятия  

1.  Анализ состояния преступности и безнадзорности обучающихся школы. 

Анализ состояния воспитательно-профилактической работы.  

Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений, 

обучающихся школы совместно с КДНиЗП и ПДН  

август  Администрация школы  

  

2.  «План профилактических мероприятий по различным направлениям 

работы школы». Проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма и гибели несовершеннолетних.  

август  Зам. директора по УВР  

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 УВР  

4.  Совет Профилактики  1 раз в четверть   

  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

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 УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

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 дополнительного 

образования детей в формировании установок учащихся  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог  
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 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 УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 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 УВР 

3.  Профилактическая беседа «Уберечь от беды»  По необходимости или 

запросу классных  

Зам. директора по ВР, 

инспектор 

ПДН  
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  руководителей   

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 УВР, 

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 УВР, 

педагогпсихолог  

 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 УВР, 

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 УВР  

 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  

3.  Мониторинг сети Интернет, по выявлению субкультур  В течение года   Классные руководители  

 

4.  Мероприятия, посвященные событиям 3 сентября в г. Беслан  03.09.2024  старшая вожатая  

5.  Проведение Дня Здоровья  сентябрь, апрель  учитель физической культуры, 

классные руководители  



 

129  

  

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

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 УВР, 

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 УВР  

 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 

обучающихся», «Профилактика наркомании – главная задача  

октябрь, декабрь  Зам. директора по УВР  

 

 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 УВР  

2.  Классные часы «Добрый доктор Айболит» (1-6 кл), «Простые правила» (7-

9 кл), «Учимся говорить – Нет!» (1-9 кл), «Наркомания. Что нужно о ней 

знать» (1-9 кл), «Курение – опасное увлечение» (1-9 кл), «Алкоголь и 

В течение года  Классные руководители  
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человечество. Кто победит» (1-9 кл), «Пивной фронт. За кем победа?»  

(8-9 кл)  

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  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   

1.  Ознакомление с планом мероприятий по пропаганде ПДД, ППБ, ТБ на  сентябрь  Администрация школы  

 

 учебный год    

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

 Работа с учащимися   

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

2.  Классные часы «Информационная безопасность», 

«Интернетбезопасность»  

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 УВР, 

классные руководители  
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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 УВР, 

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 

психологопедагогические особенности подростков», «Причины 

сентябрь, ноябрь  Зам., директора по УВР, 

классные руководители  
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подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»  

2.  Заседание МО классных руководителей «Психологический климат в 

классе»  

октябрь  Зам., директора по УВР, 

классные руководители  

 Работа с учащимися   

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

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

глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты»  

В течение года  Классные руководители  

 

 Работа с родителями   

1.  Родительские собрания с включением тем «Возрастные 

психологопедагогические 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 УВР  

 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 В течение года  Классные руководители  
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преодолеть буллинг и кибербуллинг?»  

2.  Размещение буклетов и памяток «Невидимый буллинг», «Буллинг – это 

недетская шалость»  

В течение года  Классные руководители  

 

 Модуль «Нравственно-половое воспитание»   

 Организационная работа   

1.  Вовлечение несовершеннолетних в кружки и секции (100% охват)  Постоянно   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 ОБЗР по теме «Как вести себя с незнакомыми 

людьми»  

В течение года  Преподаватель ОБЗР 

  

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  

  

6.  Проведение профилактических бесед, диспутов, круглых столов,  Постоянно   Классные руководители  

 спортивных, развлекательных мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ    
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 Работа с родителями   

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

  

2.  Родительские собрания  

- Практикум «Наши дети-единомышленники», «Проблемы 

семейного воспитания» (8-11 классы)  

- Родительский лекторий «Трудности поведения детей и подростков: 

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

- Практикум «Ребенок – зеркало семьи. Взаимодействие семьи и 

школы в вопросах нравственного воспитания учащихся» (1-4 классы)  

  

Март  

  

  

  

  

  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  
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