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I. Целевой раздел основной образовательной программы  основного 
общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Последним абзацем добавить: «МБОУ «ДСОШ №2 им.А.С.Попова» является участником 
Программы по развитию личностного потенциала на территории Курганской области. 
Образовательная организация реализует управленческий и педагогический проекты, 
направленные на создание личностно-развивающей образовательной среды, развитие 
личностного потенциала обучающихся, педагогов и родителей, внедряются инструменты и 
решения УМК «Школа возможностей». 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО.  

Слова «По учебному предмету «Технология» заменить словами «По учебному 
предмету Труд (Технология)» по всему тексту.  

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» 
на уровне основного общего образования изложить в следующей редакции: 

1.1. Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне 
основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

1.2 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 ученых; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной 
революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 
науки; 



5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 
угроз; 

6) трудового воспитания: 

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

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 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. 

1.3. 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. 

1.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

1.5 У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и 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. 

1.6. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 
информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 
оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближенными 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 ее 
решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических 
эффектов. 

1.7.  У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

1.8.  У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

1.9. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 ее достижения. 

1.10. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 
право другого человека на подобные ошибки. 

1.11. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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. 

1.12. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

 
3. Слова по учебному предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» заменить на 
слова по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» по всему тексту.  

4. Планируемые результаты освоения программы по «Основам безопасности и защиты 
Родины» на уровне основного общего образования изложить в следующей редакции: 
 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты Родины 
на уровне основного общего образования. 

4.1. 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. 

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 



1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 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 свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 
решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учетом 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 свое 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

4.4. 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. 

4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

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 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 учетом самостоятельно выделенных критериев). 

4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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. 

4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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 учетом 
собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 

4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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 
приобретенному 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. 

4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 
роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, 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 отчета перед группой. 

4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного общего 
образования. 

4.5.1. 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 ее 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. 

4.5.2. Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 
стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) 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; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 
быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 
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12) 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; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

4.5.3.1. Предметные результаты по модулю N 1 "Безопасное и устойчивое развитие 
личности, общества, государства": 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 
пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 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 Вооруженных Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия "воинская обязанность", "военная служба"; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

4.5.3.2. Предметные результаты по модулю N 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 
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комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 
этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского 
военнослужащего - защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и 
военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 
бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 
военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 
стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для 
повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приемы на месте без оружия; 

выполнять строевые приемы на месте без оружия. 

4.5.3.3. Предметные результаты по модулю N 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. 

4.5.3.4. Предметные результаты по модулю N 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 приемы 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 приемов оказания первой помощи при отравлении газом 
и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 
последствия; 

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

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания 



первой помощи; 

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

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

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в 
дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 

4.5.3.5. Предметные результаты по модулю N 5 "Безопасность на транспорте": 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать "дорожные ловушки" и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 
маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 
средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 
возникновения; 



иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 
отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

4.5.3.6. Предметные результаты по модулю N 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. 

4.5.3.7. Предметные результаты по модулю N 7 "Безопасность в природной среде": 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 
паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 
насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 



характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной 
среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 
ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

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

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

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

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания 
в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоемах; 

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). 

4.5.3.8. Предметные результаты по модулю N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание 
первой помощи": 



раскрывать смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни" и их содержание, объяснять 
значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 
привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие "инфекционные заболевания", объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать 
навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие "неинфекционные заболевания" и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 
них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать ее 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 ее 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 приемы психологической поддержки пострадавшего. 

4.5.3.9. Предметные результаты по модулю N 9 "Безопасность в социуме": 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приемы 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 приемы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приемы 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 молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 
правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

4.5.3.10. Предметные результаты по модулю N 10 "Безопасность в информационном 
пространстве": 

раскрывать понятие "цифровая среда", ее характеристики и приводить примеры 
информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 
разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 
опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и 
характеризовать его признаки; 

раскрывать приемы 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. 

4.5.3.11. Предметные результаты по модулю N 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 налет, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства). 
 

5. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литература» на 
уровне основного общего образования изложить в следующей редакции:  

5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

5.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

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, в том числе с использованием примеров из 
литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 
использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 
русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 



историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственного отношения 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, психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели, умение принимать себя и других людей, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из литературных 
произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 
поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной 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 и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 

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, в том числе 
при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 



7) экологического воспитания: 

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, 
в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 
произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 
с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 
успеха. 

5.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 



текстов, литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев). 

5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других людей, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

5.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
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 литературной и другой 



информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

5.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями 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, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, 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. 

5.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственность за решение. 

5.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать оценку учебной 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, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 



развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя примеры из художественной 
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 
литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека; 

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себе и другим людям; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

5.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять 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 результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 
литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

5.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 
в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 
характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 



(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 
басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 
баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, 
конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, 
диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 
инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 
стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определенному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 
цитирования; приводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения 
А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 
"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 
стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 
"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил"; 
по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. 
Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 



Пастернака, рассказы А.Н. Толстого "Русский характер", М.А. Шолохова "Судьба человека", 
"Донские рассказы", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. 
Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. 
Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 
Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 
выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. 
Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. 
Берггольц, И.А. Бродский, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); 
произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

5.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается от 
текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 
жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и использовать в 
процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 
(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учетом 
возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 
развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 



пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 
(с учетом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том 
числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включенных в федеральный перечень, утверждаемый Министерством просвещения 
Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - федеральный перечень). 

5.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы произведений 
фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся): определять тему и 
главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 
жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять 
основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 
образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, 
сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), 
ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 
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развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень. 

5.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 
произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 



прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 
творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 
роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 
сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности 
языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, под руководством учителя исправлять и редактировать собственные письменные 
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 
самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 
обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень. 



5.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 
художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 
формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 
адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом возраста и литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 
баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 
развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, 
система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство и другие); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 



вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за 
счет произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень. 

5.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 
научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 
осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 
и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 
произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 
художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 
формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 
адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития 
обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 



для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 
авторского языка и стиля; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 
сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия 
(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, 
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 
умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 
инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 
художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности 
языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 
сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 
используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 
исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и 
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 



конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за 
счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать 
с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО 

После слов «Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 
рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 
повышения квалификации педагогического работника» добавить: «МБОУ «ДСОШ №2 
им.А.С.Попова» осуществляет внедрение подхода формирующего оценивания как одного из 
инструментов Программы по развитию личностного потенциала. 

 Характеристики формирующего оценивания:  

- предполагает максимальную открытость процедуры для всех участников образовательного 
процесса; в частности, обсуждение учебных целей, а также критериев оценки с учениками и 
родителями; 

- встроено в процесс преподавания и  учения; 

- вовлекает в самооценивание и партнерское оценивание; 

- обеспечивает обратную связь: помогает ученикам наметить следующие шаги в учении; 

- укрепляет уверенность в том, что каждый ученик может добиться улучшений; 

- стимулирует рефлексию и коммуникацию на уроке. 

- инструменты формирующего оценивания создают в классе среду, в которой обучающиеся 
проявляют инициативу, ответственность, контролируют свое обучение, развивают навык 
саморегуляции, самооценивания, взаимооценивания».   

II. Содержательный раздел основной общеобразовательной программы 
основного общего образования 

1. Название Рабочей программы по учебному предмету «Технология» заменить 
словами по учебному предмету «Труд (технология)» по всему тексту. 

2. Содержание рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)» 
изложить в следующей редакции: 



Программа по предмету "Труд (технология)") включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы. 
 

Пояснительная записка. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Программа по учебному предмету "Труд (технология)" конкретизирует содержание, 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

4. Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и 
методов обучения, является ФГОС ООО. 

5. Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету "Труд 
(технология)" является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 
творческого мышления. 

6. Задачами учебного предмета "Труд (технология)" являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 
мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного отношения к труду, 
социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области "Технология"; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 
из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 
и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 
подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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. 

10. Инвариантные модули программы по учебному предмету "Труд (технология)": 

10.1. Модуль "Производство и технологии". 

Модуль "Производство и технологии" является общим по отношению к другим модулям. 
Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 
осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 
подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 
составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 
информацию и информации в знание в условиях появления феномена "больших данных" является 
одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на 
уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на основе 
последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими 
системами, материалами, производством и профессиональной деятельностью. 

10.2. 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. 

10.3. 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 чертежные 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 расчетов 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. 

10.4. 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. 

10.5. Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 
модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии 
познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 
познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 
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. 

Вариативные модули программы по учебному предмету "Труд (технология)". 

1. 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). 

2. Модуль "Растениеводство". 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 
сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 
биологические циклы. 

3. 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, модулей "Робототехника", "3D-
моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов"; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 
инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 
преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 
ремесел в инвариантном модуле "Производство и технологии"; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле "Производство и технологии". 

4. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 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). 
Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 
час в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Содержание обучения. 

1. Инвариантные модули. 

1.1. 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 ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 



Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 
перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. "Высокие технологии" двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 
безотходного производства. 

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

8 класс. 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 
производством. 

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

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости 
от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 
предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 
среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 
направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 
Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

1.2. 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, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие). 

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 чертежных инструментов и 
приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

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

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 
Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 
сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 
геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

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

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 
объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

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

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 
формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на 
рынке труда. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее - САПР). Чертежи с 



использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием САПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 
технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на 
чертеже. Создание презентации. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 
проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

1.3. 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 развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 
документации. 

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми 
трехмерными моделями и последующей распечатки их разверток. 

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 объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой объемной 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 трехмерной печати. Сырье для трехмерной 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. 

1.4. 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 ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины 
и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. 
Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструменты 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. 

Технологии 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". 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 
прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 
переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой 
металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

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

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

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

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из металла". 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 
Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (пресное тесто (для вареников 
или пельменей), 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 учетом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов". 



Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 
рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 
изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 
Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-
винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 
резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

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

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из конструкционных и поделочных 
материалов". 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 
промысловых рыб. Охлажденная, 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. 

Чертеж 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. 

1.5. 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, связанные с 3D-печатью. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и 
команды программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс. 

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

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основные 
инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными 
системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных 
аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета беспилотных 



летательных аппаратов. 

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. 

2. Вариативные модули. 

2.1. Модуль "Автоматизированные системы". 

8 - 9 классы. 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 
Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

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

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 
соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 
щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 
провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в 
управлении и автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки 
блоков. Создание простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. 
Создание алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

2.2. Модуль "Растениеводство". 

7 - 8 классы. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 



Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как 
величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 
Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 
условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 
оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 
деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд (технология)" на 
уровне основного общего образования. 

1. Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне 
основного общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

2. 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 ученых; 



2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной 
революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 
реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 
науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 
важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 
угроз; 

6) трудового воспитания: 

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

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом 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. 



3. 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. 

4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и 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. 

6. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 
информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путем изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 
оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 
приближенными 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 ее 
решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических 
эффектов. 

7. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

8. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

9. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 ее достижения. 

10. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 
право другого человека на подобные ошибки. 

11. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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. 

12. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 освоения программы по труду (технологии) на уровне 
основного общего образования. 

1. Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 
инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 
технологией. 

2. Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и технологии". 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия "техника", "машина", "механизм", характеризовать простые механизмы и 
узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называть 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 ремесла 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: 

называть основные принципы управления производственным и технологическим 
процессами; 

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; 

владеть 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 свое профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

3. 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, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и 
цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 
нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертежных 
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 чертеж; 



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 расчеты 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 чертежных 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 чертежных инструментов и 
приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

4. 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 развертку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 
испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 



создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 
лазерный гравер 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 трехмерного проектирования для создания моделей 
сложных объектов; 

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

5. 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 ее 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, ее свойства, способы ее получения и применения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом 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 учетом ее свойств, применять в работе столярные 
инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 



знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 
пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

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

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать 
основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной 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 пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов; 

знать и уметь применять 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 учетом их свойств; 



самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке 
изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных 
изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия 
по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 
находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть 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 пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их качество; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 

знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертеж 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. 

6. Предметные результаты освоения содержания модуля "Робототехника". 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

знать 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: 

знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

знать 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: 

знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 
проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 
презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 
беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 
применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 
рынке труда. 



К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 
роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 
телеметрия и другие), называть 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 беспилотных летательных аппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 
рынке труда. 

7. Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 
"Автоматизированные системы". 

К концу обучения в 8 - 9 классах: 

знать признаки автоматизированных систем, их виды; 

знать принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

знать основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 
систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных 
элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 
программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное 
управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 
востребованность на региональном рынке труда. 

8. Предметные результаты освоения содержания модуля "Растениеводство". 



К концу обучения в 7 - 8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 
растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

знать опасные для человека дикорастущие растения; 

знать полезные для человека грибы; 

знать 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. 

3. Слова «Основы безопасности жизнедеятельности» заменить на слова «Основы 
безопасности и защиты Родины» по всему тексту.  

4. Изложить рабочую программу по предмету «Основы безопасности и защиты 
Родины» в редакции ФРП: 

1. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" 
(предметная область "Основы безопасности и защиты Родины") (далее соответственно - 
программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по ОБЗР. 

 
2. Пояснительная записка. 

2.1. Программа 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 ООП ООО. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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 N 1 "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства"; 

модуль N 2 "Военная подготовка. Основы военных знаний"; 

модуль N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 4 "Безопасность в быту"; 

модуль N 5 "Безопасность на транспорте"; 

модуль N 6 "Безопасность в общественных местах"; 

модуль N 7 "Безопасность в природной среде"; 

модуль N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи"; 

модуль N 9 "Безопасность в социуме"; 

модуль N 10 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль N 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

2.5. 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 ее избегать  при 
необходимости действовать". 

2.6. 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. 

2.7. Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 
интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных 
систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 
технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

 



2.8. 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 остается 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. N 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646, 
Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474, государственная программа 
Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642. 

2.9. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория 
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 
всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального безопасного поведения в 
повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

2.10. ОБЗР входит в предметную область "Основы безопасности и защиты Родины", 
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

2.11. 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. 

2.12. 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; 
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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. 

2.13. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 
понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 
личности, общества и государства, ОБЗР может изучаться в 5 - 7 классах из расчета 1 час в 
неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8 - 9 классах, составляет 68 
часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 
образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 
учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей 
может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей. 

 
3. Содержание обучения: 

3.1. Модуль N 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. 

3.2. Модуль N 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 
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танковых войск, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи отделения в 
различных видах боя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 
индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики 
основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, ручной пулемет Калашникова 
(РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 
(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная граната 
оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 

этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и основные 
понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 

командиры (начальники) и подчиненные; 

старшие и младшие; 

приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 

воинские звания и военная форма одежды; 

воинская дисциплина, ее 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 приемы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд "Становись", 
"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", "Отставить", "Головные уборы (головной убор) - 
снять (надеть)", повороты на месте. 

3.3. Модуль N 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. 



3.4. Модуль N 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, приемы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы 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, приемы 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. 

3.5. Модуль N 5 "Безопасность на транспорте": 

правила дорожного движения и их значение; 

условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

"дорожные ловушки" и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 
правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 
правила его применения; 

порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 



индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, водного, 
воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 
видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

3.6. Модуль N 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. 

3.7. Модуль N 7 "Безопасность в природной среде": 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, ядовитые 
грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 
автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 
действий при нахождении в зоне природного пожара; 



правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для 
снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 
риска попадания под камнепад; 

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

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

общие правила безопасного поведения на водоемах, 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). 

3.8. Модуль N 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 ее 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 ее оказанию, универсальный алгоритм оказания 
первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приемы 
психологической поддержки пострадавшего. 

3.9. Модуль N 9 "Безопасность в социуме": 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 

приемы 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, приемы распознавания манипуляций и 
способы противостояния им; 

приемы 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 молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 
поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

3.10. Модуль N 10 "Безопасность в информационном пространстве": 

понятие "цифровая среда", ее 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 запрещенного контента в Интернете и его признаки, приемы 
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. 

3.11. Модуль N 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 ее цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 
поведения; 

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

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата 
заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 

 
4. Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты 

Родины на уровне основного общего образования. 

4.1. 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. 

4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 



конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 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 свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 
решения в опасных или чрезвычайных ситуациях с учетом 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 свое 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

4.4. 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. 

4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

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 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 учетом самостоятельно выделенных критериев). 

4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



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. 

4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

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. 

4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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 учетом 
собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 

4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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 
приобретенному 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. 

4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 
роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, 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 отчета перед группой. 

4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного общего 
образования. 

4.5.1. 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 ее 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. 

4.5.2. Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) 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 
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Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 
военного характера; 

2) 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; 

3) 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; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 
стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) 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; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в 
быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной 
безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 



4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

4.5.3.1. Предметные результаты по модулю N 1 "Безопасное и устойчивое развитие 
личности, общества, государства": 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 
пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 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 Вооруженных Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия "воинская обязанность", "военная служба"; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

4.5.3.2. Предметные результаты по модулю N 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; 
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иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и 
военной техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 
бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 
военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 
стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для 
повседневной жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приемы на месте без оружия; 

выполнять строевые приемы на месте без оружия. 

4.5.3.3. Предметные результаты по модулю N 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. 

4.5.3.4. Предметные результаты по модулю N 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 приемы 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 приемов оказания первой помощи при отравлении газом 
и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 
последствия; 

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

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания 
первой помощи; 

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

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

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 



знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в 
дом посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 

4.5.3.5. Предметные результаты по модулю N 5 "Безопасность на транспорте": 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать "дорожные ловушки" и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 
маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 
средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 
возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на 
отдельных видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 



4.5.3.6. Предметные результаты по модулю N 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. 

4.5.3.7. Предметные результаты по модулю N 7 "Безопасность в природной среде": 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 
паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 
насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной 
среде: ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение 
ночлега и питания, разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

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

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

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



иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания 
в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоемах; 

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). 

4.5.3.8. Предметные результаты по модулю N 8 "Основы медицинских знаний. 
Оказание первой помощи": 

раскрывать смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни" и их содержание, объяснять 
значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 
привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие "инфекционные заболевания", объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать 
навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 



биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению 
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие "неинфекционные заболевания" и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от 
них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать ее 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 ее 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 приемы психологической поддержки пострадавшего. 

4.5.3.9. Предметные результаты по модулю N 9 "Безопасность в социуме": 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приемы 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 приемы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 



раскрывать приемы 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 молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 
правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми. 

4.5.3.10. Предметные результаты по модулю N 10 "Безопасность в информационном 
пространстве": 

раскрывать понятие "цифровая среда", ее характеристики и приводить примеры 
информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их 
разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения 
опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и 
характеризовать его признаки; 

раскрывать приемы 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. 

4.5.3.11. Предметные результаты по модулю N 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 налет, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства). 

4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 
последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

5. Содержание рабочей программы учебного предмета «Литература» изложить в 
следующей редакции:  

Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область "Русский язык 
и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
литературе. 
 

Пояснительная записка. 

1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 
литературы в создании рабочей программы по учебному предмету "Литература", ориентированной 
на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 
ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 
обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 
учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 
планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 
их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 
предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 
заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 
читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 

5. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 
литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 
невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на уровне 
начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом 
"История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию 
речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 



окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
отечественной и зарубежной литературы. 

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

9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 
постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 
классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 
воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 
диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 
общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 
процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной 
культуре. 

10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом, с 
формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как 
искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых 
для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их 
в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 
развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, выделять авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 
воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 
возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и 
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, 
так и с произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в 
ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска 
необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 
критической оценки. 

10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 



произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 
учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 
классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа 
в неделю. 
 

3. Содержание обучения в 5 классе. 

3.1. Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

3.2. Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 
менее трех). 

3.3. Литература первой половины XIX в. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", "Свинья 
под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица" и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие по выбору. 
"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера на хуторе близ 
Диканьки". 

3.4. Литература второй половины XIX в. 

И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения "Крестьянские дети", "Школьник". Поэма "Мороз, Красный нос" 
(фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". 

3.5. Литература XIX - XX вв. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о связи человека с 
Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", 
"Хирургия" и другие. 

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", 
"Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И. 
Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

3.6. Литература XX - начала XXI вв. 

Произведения отечественной литературы на тему "Человек на войне" (не менее двух). 



Например, Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев "Девочки с Васильевского 
острова", В.П. Катаев "Сын полка", К.М. Симонов "Сын артиллериста" и другие. 

Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства (не менее 
двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. 
Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 
Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" (главы по 
выбору) и другие. 

3.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов "Песня соловья"; М. Карим "Эту песню мать 
мне пела". 

3.8. Зарубежная литература. 

Г.Х. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл "Алиса в 
Стране Чудес" (главы по выбору), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору) и 
другие. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен 
"Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Д. Лондон "Сказание о Кише", Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Стивенсон 
"Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. Сетон-
Томпсон "Королевская аналостанка", Д. Даррелл "Говорящий сверток", Д. Лондон "Белый клык", Д. 
Киплинг "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. 
 

4. Содержание обучения в 6 классе. 

4.1. Античная литература. 

Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

4.2. Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Садко" и 
другие. 

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм). 
Например, "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, ветры буйные...", "Черный ворон", 
"Не шуми, мати зеленая дубровушка..." и другие. "Песнь о Роланде" (фрагменты), "Песнь о 
Нибелунгах" (фрагменты). 

4.3. Древнерусская литература. 

"Повесть временных лет" (один фрагмент). Например, "Сказание о белгородском киселе", 
"Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя Олега". 

4.4. Литература первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя 
дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", "Листок", "Утес" и 
другие. 



А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и другие. 

4.5. Литература второй половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени первоначальной...", "С 
поляны коршун поднялся..." и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). Например, "Учись у них - у дуба, у березы...", "Я 
пришел к тебе с приветом..." и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть 
чиновника" и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". 

4.6. Литература XX - начала XXI вв. 

Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, 
стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двух 
поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и 
других. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев "Экспонат N...", 
Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин "Облачный полк" (главы) и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 
Например, Р.П. Погодин "Кирпичные острова", Р.И. Фраерман "Дикая собака Динго, или Повесть о 
первой любви", Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К. Булычев 
"Сто лет тому вперед" и другие. 

4.7. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" (фрагменты), Г. Тукай 
"Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым ни был 
мой народ...", "Что б ни делалось на свете...", Р. Гамзатов "Журавли", "Мой Дагестан" и другие. 

4.8. Зарубежная литература. 

Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). 

Д. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 
Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли "Убить пересмешника" (главы 
по выбору) и другие. 
 

5. Содержание обучения в 7 классе. 

5.1. Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира 



Мономаха (в сокращении) и другие. 

5.2. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...", 
"19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная 
мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава" (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи", 
"Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" 
("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 

5.3. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк", 
"Хорь и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у парадного 
подъезда", "Железная дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менее 
двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, "Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 
двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

5.4. Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха Изергиль" 
(легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 
Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других. 

5.5. Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса", 
"Зеленая лампа" и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 
реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. 
Цветаевой и других. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие. 

М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", "Чужая кровь" и 
другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" и 
другие. 

5.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв. 



В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", "Критики" и 
другие. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. (не менее 
четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, 
Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менее 
двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и 
других. 

5.7. Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме 
"Маттео Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" и другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". 
 

6. Содержание обучения в 8 классе. 

6.1. Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия Радонежского", 
"Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 

6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

6.3. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие. 
"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и 
другие. Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", 
"Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 

6.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь" и другие. 

Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество" 
(главы) и другие. 

6.5. Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 
произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" 
по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие. 

6.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв. 



А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", 
"Поединок" и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менее двух 
произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.П. Екимова, Е.И. 
Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух поэтов). 
Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А. 
Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других. 

6.7. Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть 
хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 
(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору). 
 

7. Содержание обучения в 9 классе. 

7.1. Древнерусская литература. 

"Слово о полку Игореве". 

7.2. Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям", 
"Памятник" и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

7.3. Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, "Светлана", "Невыразимое", 
"Море" и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н. 
Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", "Брожу ли я 
вдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное 
мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой 
друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" 
("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Выхожу один я на 
дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я 
другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", 
"Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман 



"Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

7.4. Зарубежная литература. 

Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (не менее двух фрагментов по выбору). 

И. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (один 
фрагмент по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других. 
 

8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего образования. 

8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

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, в том числе с использованием примеров из 
литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 
использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 
организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 
русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственного отношения 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, психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели, умение принимать себя и других людей, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из литературных 
произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 
поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
образовательной 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 и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 

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, в том числе 
при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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, 
в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

8) 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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 
произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 
среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 
основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 
с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 
глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 
как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 
успеха. 

8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 



с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев). 

8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других людей, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
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 литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 



8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями 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, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, 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. 

8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 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) и 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственность за решение. 

8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать оценку учебной 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, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя примеры из художественной 
литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 



литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека; 

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себе и другим людям; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять 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 результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 
литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 
в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 
характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 
басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, 
баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 
(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, 
конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, 



диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 
инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 
стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определенному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 
цитирования; приводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения 
А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 
"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 
стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 
"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил"; 
по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. 
Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака, рассказы А.Н. Толстого "Русский характер", М.А. Шолохова "Судьба человека", 
"Донские рассказы", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. 
Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. 
Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 
Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 
выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. 
Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. 



Берггольц, И.А. Бродский, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); 
произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 
обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается от 
текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 
жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и использовать в 
процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 
образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 
стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 
(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учетом 
возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 
развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 



(с учетом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чтения, в том 
числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 
учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включенных в федеральный перечень, утверждаемый Министерством просвещения 
Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - федеральный перечень). 

8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы произведений 
фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся): определять тему и 
главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 
жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, 
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять 
основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 
художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 
образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и 
содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, 
сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), 
ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 
развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 
музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
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произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень. 

8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 
произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 
учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 
творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 



роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 
сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности 
языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 
тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, под руководством учителя исправлять и редактировать собственные письменные 
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на 
самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 
произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 
обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень. 

8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании 
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 



художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 
художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 
формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 
адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом возраста и литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 
баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 
развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, 
система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; 
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство и другие); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 



слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за 
счет произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 
электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень. 

8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 
обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 
осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине 
и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 
произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 
художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 
формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 
адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития 
обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 
авторского языка и стиля; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 



сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 
сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, 
идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия 
(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, 
образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 
умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 
инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 
произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 
художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности 
языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 
сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 
используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 
произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, 
исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и 
обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно 
выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа; 



16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за 
счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать 
с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень."; 

 

6. Содержание рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» 
изложить в следующей редакции:  

Модуль "Биатлон" 

Пояснительная записка модуля "Биатлон" 

1.Модуль "Биатлон" (далее - модуль по биатлону, биатлон) на уровне основного общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 
создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных 
тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 
методов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон - вид спорта, который способствует всестороннему физическому, 
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 
обучающихся всех возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 
личностному и профессиональному самоопределению. Во время образовательной деятельности в 
биатлоне постоянно меняются спортивные дисциплины и комплексы упражнений, направленные 
на формирование у занимающихся жизненно необходимых навыков, чередуются физические 
нагрузки различной направленности и продолжительности. 

Биатлон способен развивать не только физические, но и нравственные качества 
обучающихся, способствует укреплению навыков внутренней организации, самодисциплины, 
выработке коммуникативных качеств характера, физической выносливости. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлоном как 
популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, создание условий занятий прикладными 
видами физической активности - кроссовой подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, 
лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы, 
повышение эффективности подготовки олимпийского резерва. 

2. Целью изучения модуля по биатлону является формирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 
физической культурой и спортом с использованием средств биатлона. 

3. Задачами изучения модуля по биатлону являются: 

способствование формированию жизненно важных двигательных умений и навыков; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей 
физической выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 



воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, 
чувство товарищества, коллективизма, уважения к историческому наследию Российского спорта; 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни. 

4. Место и роль модуля по биатлону. 

Модуль по биатлону доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 
направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая 
атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами "Знания о физической культуре", "Способы 
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных 
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 
соревнованиях. 

5. Модуль по биатлону может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементов биатлона, с 
учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 
интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации 
и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 
объем в 5 - 9 классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа). 

6. Содержание модуля по биатлону. 

1) Знания о биатлоне. 

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона занимающихся 
развитием биатлона. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные биатлонисты, тренеры, внесшие общий вклад в 
развитие и становление современного биатлона. 

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по биатлону, 
проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, 
на международном уровне. Проекты по биатлону для образовательных организаций и 
обучающихся. 

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в биатлоне. 

Современные правила организации и проведение соревнований по биатлону. 



Правила судейства соревнований по биатлону, роль и обязанности судейской бригады. 

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для биатлона. 

Правила безопасной культуры занятий биатлоном, поведения на соревнованиях в качестве 
зрителя или волонтера. 

Характерные травмы биатлонистов, методы и меры предупреждения травматизма во время 
занятий. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона биатлонистов. 

Влияние занятий биатлоном на индивидуальные особенности физического развития и 
физической подготовленности организма. 

Влияние занятий биатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма и развитие физических качеств. 

Основы организации здорового образа жизни средствами биатлона, методы профилактики 
вредных привычек и асоциального ведомого поведения. 

Влияние занятий биатлоном на формирование положительных качеств личности человека. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий 
биатлоном. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в 
учебных занятиях с юными биатлонистами. 

Стратегия и тактика прохождения дистанции биатлона. 

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических действий биатлона и 
эффективность их применения во время прохождения дистанции биатлона. 

Словарь терминов и определений. 

Правила организации мест для занятий биатлоном (параметры профессиональных 
площадок, в спортивном зале и игровом поле на открытой местности, в бассейне, открытой воде 
(для аква-биатлона), необходимое оборудование и специализированный инвентарь). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической нагрузки, приемы 
массажа и самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий биатлоном. 

Контроль за физической нагрузкой, самоконтроль физического развития; анализ своих 
показателей и сопоставление их со среднестатистическими данными. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий биатлоном. 
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности. 

План индивидуальных занятий биатлоном. 

Организация (с помощью учителя) и проведение общеразвивающей и специальной разминки 
биатлониста. 

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 
упражнений. Закаливающие процедуры. 

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм двигательной 



активности средствами биатлона (игры со сверстниками). 

Подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона. 

Контрольно-тестовые упражнения по физической культуре модуля по биатлону. 

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических 
качеств и состояния здоровья. Методика проведения наблюдения за динамикой показателей 
физического развития. 

Подбор физических упражнений для развития физических качеств биатлониста. 

Методические принципы построения частей урока (занятия) по биатлону. 

3) Физическое совершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. 

Проектирование комплексов упражнений и (или) части занятия (разминка, подготовительная, 
основная, заключительная часть; групповое занятие). 

Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне начального общего 
образования. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности. 

Учебные соревнования по биатлону. 

Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по биатлону (проект 
"Биатлон в школе", Всероссийском марафоне "Биатлон в школу, Биатлон в ГТО, Биатлон в 
колледж" и другие мероприятия). 

7. Содержание модуля по биатлону направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 

7.1. При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формирование патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного 
состояния развития биатлона, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами биатлона, 
профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в команде, со 
сверстниками и педагогами; 

овладение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам, положительных качеств личности, моральной компетентности в решении 
проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в 
биатлоне; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 
деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качеств 
личности, организованности, ответственности; 

проявление уважительного отношения к одноклассникам, проявление культуры общения и 



взаимодействия, терпения и настойчивости в достижении общих целей в учебной и игровой 
деятельности на занятиях биатлоном. 

7.2. При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 
собственные возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и соревновательной 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

проявление компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

7.3. При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий биатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма и развитие физических качеств; на индивидуальные 
особенности физического развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием биатлона в 
мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знание выдающихся отечественных и зарубежных биатлонистов и тренеров, внесших 
наибольший вклад в развитие и становление современного биатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации биатлона для 
обучающихся; участие в проектах по биатлону, участие в физкультурно-соревновательной 
деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций биатлона различной 
длины и сложности; 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в биатлоне, развитие 
интереса в области спортивного маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению; 

знание основ современных правил организации и проведения соревнований по биатлону; 
основных правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление судейства 
контрольных занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря или волонтера; 

применение и соблюдение правил соревнований по биатлону в процессе учебной и 
соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской терминологии в 



судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве 
помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона, во время 
самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических 
качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 
упражнений; упражнений на развитие быстроты, ловкости, гибкости, общей и специальной 
выносливости; упражнений для укрепления опорно-двигательного аппарата; специальных 
упражнений для формирования эффективной техники двигательных действий биатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, стрельба из пневматической 
винтовки, бег, лыжи) в различных видах естественной среды (оборудованные водоемы, бассейны, 
спортивные залы, пришкольные стадионы, лыжероллерные трассы, лесопарковая зона) с 
изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать технику спортивного плавания различными способами (кроль на 
груди, кроль на спине, дельфин, брасс), прохождения поворотов, а также стартовых прыжков, 
уверенное передвижение в воде в том числе в небольшой группе других спортсменов; 

умение демонстрировать эффективную технику бега по равнине со сменой скорости бега и 
частоты шагов; 

умение демонстрировать технику лыжных гонок, в том числе: ходы, подъемы, спуски и 
повороты, торможение соскальзыванием, поворот прыжком, прохождение крутых поворотов в 
различных условиях; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, 
овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания пневматического оружия; 

знание и применение на практике основных правил стрельбы из пневматического оружия; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 
тактический действий при прохождении дистанции биатлона в учебной, игровой соревновательной 
и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-
тактических основ биатлона; умение отслеживать правильность двигательных действий и 
выявлять ошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах биатлона; 

знание и применение правил безопасности при занятиях биатлоном, правомерного 
поведения во время соревнований по биатлону в качестве зрителя или волонтера; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 
средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после 
физической нагрузки и (или) во время занятий биатлоном; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств 
биатлониста, проведение закаливающих процедур; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий биатлоном, правила ухода за 
спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий биатлоном; 
выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; умение оказывать первую 
помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению новых 



двигательных навыков и развитию основных специальных физических качеств биатлониста, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и соблюдение основ сбалансированного питания и суточного пищевого рациона 
биатлонистов; составление рациона питания; основ организации здорового образа жизни 
средствами биатлона, методов профилактики вредных привычек и асоциального ведомого 
(отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и физической 
подготовке биатлонистов; знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать 
показатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять 
со среднестатистическими показателями; проведение тестирования уровня физической 
подготовленности в биатлоне со сверстниками». 
 

7. Пункт 2.1. «Рабочие программы учебных предметов» дополнить пунктом 2.1.22. «Рабочая 
программа учебного предмета «Физика (углубленный уровень)». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе 
положений и требований к результатам освоения на углублённом уровне основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Содержание программы по физике направлено на удовлетворение повышенных запросов 
обучающихся, стремящихся к более глубокому освоению физических знаний, и на формирование 
естественно-научной грамотности обучающихся. В программе по физике учитываются 
возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 
личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам 
обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 
логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 
астрономией и физической географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, 
предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа 
получения достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.  

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное владение следующими 
компетентностями, характеризующими естественнонаучную грамотность:  

научно объяснять явления;  
оценивать и понимать особенности научного исследования;  
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 
Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-
4вн). 

Цели изучения физики на углублённом уровне: 
развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 
развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 
формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 
формирование умений применять физические знания и научные доказательства для 

объяснения окружающих явлений; 



формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 
техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении; 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на углублённом уровне в 
рамках соответствующих профилей обучения на уровне среднего общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования 
обеспечивается решением следующих задач:  

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на основе изученных 
физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих создания и 
использования физических моделей, включая творческие и практико-ориентированные задачи; 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять физические величины, 
выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные способы их проверки, планировать и 
проводить опыты, экспериментальные исследования, анализировать полученные данные и делать 
выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 
современных достижениях физики, интерпретация и критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне основного общего образования 
отводится 340 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в 
неделю), в 9 классе – 136 часов (4 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 
7 КЛАСС 
 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира. 
Физика – наука о природе. Явления природы (элементы содержания, включающие 

межпредметные связи). Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, 
световые, звуковые.  

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. Измерение физических 
величин. Эталоны. Физические приборы. Цена деления. Погрешность измерений. Правила 
безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием. Международная система единиц. 
Перевод внесистемных единиц в единицы СИ. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод 
познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по 
проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью 
моделей.  

Демонстрации. 
Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые явления. 
Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором.  
Лабораторные работы и опыты. 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
Измерение расстояний.  
Измерение площади и объёма. Метод палетки. 
Измерение времени. 
Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  
Определение размеров малых тел. Метод рядов. 
Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 
Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества.  
Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание.  
Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) 

тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-
молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 
Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 
Лабораторные работы и опыты. 
Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 
Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и неравномерное движение. 

Свободное падение как пример неравномерного движения тел. Скорость. Средняя скорость при 
неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие понятия об 
относительности движения. Сложение скоростей для тел, движущихся параллельно. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 
движения тел. Масса как мера инертности тела в поступательном движении. Плотность вещества. 
Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. Смеси и сплавы. 
Поверхностная и линейная плотность. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 
с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах. 
Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 
Сила трения. Трение скольжения и трение покоя, вязкое трение. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела. 
Измерение скорости прямолинейного движения. 



Наблюдение явления инерции. 
Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 
Сравнение масс по взаимодействию тел. 
Сложение сил, направленных по одной прямой. 
Лабораторные работы и опыты. 
Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и так далее). 
Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 
Определение плотности твёрдого тела. 
Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы. 
Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и 

характера соприкасающихся поверхностей. 
Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины.  

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. Гидростатический парадокс. 
Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Использование высоких давлений в 
современных технологиях. Устройство водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки 
Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного 
давления от высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 
Закон Архимеда. Условие возникновения выталкивающей (архимедовой) силы, подтекание. 
Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 
Зависимость давления газа от температуры. 
Передача давления жидкостью и газом. 
Сообщающиеся сосуды. 
Гидравлический пресс. 
Проявление действия атмосферного давления. 
Сифон. 
Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкость части тела и 

плотности жидкости. 
Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения 

плотностей тела и жидкости. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 
Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 
Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы 

тела.  
Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.  
Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 
Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 
Механическая работа для сил, направленных вдоль линии перемещения. Мощность. 
Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклонная плоскость, ножничный 

механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило моментов. Применение правила 
равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 
механизмы в быту, технике, живых организмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения и превращения энергии в механике. 

Демонстрации. 
Примеры простых механизмов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Измерение КПД наклонной плоскости. 
Изучение правила рычага для подвижного и неподвижного блоков. 



Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 
Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи подвижного блока. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
8 КЛАСС 
 

Раздел 6. Тепловые явления. 
Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-
кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 
аморфные тела. Графен – новый материал для новых технологий. Технологии получения 
искусственных алмазов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 
молекулярно-кинетической теории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления. 
Тепловое расширение и сжатие. Зависимость давления газа от объёма, температуры. 

Температура. Связь температуры со средней кинетической энергией теплового движения 
частиц. Температурные шкалы. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение 
работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Виды теплопередачи в 
природе и технике. Необратимость тепловых процессов. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 
равновесие. Закон Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 
Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 
Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Насыщенный и ненасыщенный 
пар. Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  
Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. Тепловые потери в теплосетях. 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Демонстрации. 
Наблюдение броуновского движения. 
Наблюдение диффузии. 
Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания и капиллярных явлений. 
Наблюдение теплового расширения тел. 
Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 
Правила измерения температуры. 
Виды теплопередачи. 
Охлаждение при совершении работы.  
Нагревание при совершении работы внешними силами. 
Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 
Наблюдение кипения. 
Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 
Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы и опыты. 
Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 
Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 
Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 
Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  
Определение давления воздуха в баллоне шприца.  
Исследование зависимости давления воздуха от его объёма и температуры. 
Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической 

трубке от температуры.  
Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы 

внешних сил. 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром.  
Определение мощности тепловых потерь (закон Ньютона-Рихмана). 
Определение удельной теплоёмкости вещества. 
Исследование процесса испарения.  



Определение относительной влажности воздуха.  
Определение удельной теплоты плавления льда. 
Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона.  
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне).  
Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 
металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр и вольтметр в цепи 
постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС в цепи 
постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт простых электрических 
цепей. Нелинейные элементы. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи и 
потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 
поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 
тока. Опыт Ампера. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера и определение её направления. Электродвигатель постоянного 
тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 
Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 
энергии. Экологические проблемы энергетики. Топливные элементы и электромобили. 

Демонстрации. 
Электризация тел. 
Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 
Устройство и действие электроскопа. 
Электростатическая индукция.  
Закон сохранения электрических зарядов. 
Моделирование силовых линий электрического поля с помощью бумажных султанов. 
Проводники и диэлектрики. 
Источники постоянного тока.  
Действия электрического тока. 
Электрический ток в жидкости.  
Газовый разряд. 
Измерение силы тока амперметром.  
Измерение электрического напряжения вольтметром.  
Реостат и магазин сопротивлений.  
Взаимодействие постоянных магнитов. 
Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 
Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Электромагнит. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Опыты Фарадея. 
Электрогенератор постоянного тока. 
Лабораторные работы и опыты. 
Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении и индукцией. 
Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 
Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 
Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, от напряжения на 

резисторе и сопротивления резистора. 
Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 
Определение удельного сопротивления проводника. 



Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 
резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Проверка правил Кирхгофа. 
Проверка выполнения закона Ома для полной цепи. 
Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов (лампы накаливания или 

полупроводникового диода). 
Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 
Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 
Определение КПД нагревателя. 
Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 
Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 
Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  
Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от 

силы и направления тока в катушке и от наличия (отсутствия) сердечника в катушке.  
Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
Конструирование и изучение работы электродвигателя.  
Измерение КПД электродвигательной установки. 
Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений 

значения и направления индукционного тока. 
 
9 КЛАСС 
 

Раздел 8. Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка. Способы описания механического движения: 

табличный, графический, аналитический. Система отсчёта. Относительность механического 
движения.  

Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. Радиус-вектор 
материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерное прямолинейное движение. 
Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при 
неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного падения. 
Опыты Галилея.  

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и перемещения для 
прямолинейного движения. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период и частота 

обращения при равномерном движении по окружности. Скорость и ускорение при движении по 
окружности. 

Вектор силы. Равнодействующая сила. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения. Коэффициент трения. 
Движение тел по окружности под действием нескольких сил. 
Закон Бернулли и подъёмная сила крыла. Современные летательные аппараты, суда на 

подводных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. Движение поезда на магнитной 
подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг гравитационного центра 
(в том числе планет вокруг Солнца). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с 
закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое взаимодействие. 
Законы изменения и сохранения импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и 
работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 
сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и 
сохранения механической энергии.  

Демонстрации. 
Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 



Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел 
отсчёта.  

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
Исследование признаков равноускоренного движения. 
Наблюдение движения тела по окружности. 
Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её 

равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 
Наблюдение равновесия тел, свободного падения, колебания маятника в инерциальных 

системах как подтверждение принципа относительности. 
Зависимость ускорения тела от его массы и действующей на него силы. 
Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  
Изменение веса тела при ускоренном движении. 
Передача импульса при взаимодействии тел. 
Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
Сохранение импульса при абсолютно неупругом взаимодействии. 
Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 
Наблюдение реактивного движения. 
Сохранение энергии при свободном падении. 
Сохранение энергии при движении тела под действием пружины. 
Лабораторные работы и опыты. 
Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или 

тележки. 
Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной 

плоскости. 
Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 
Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути 

относятся как ряд нечётных чисел, то времена одинаковы. 
Исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жёсткости пружины. 
Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины. 
Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной 

поверхности. 
Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и 

подвижного блоков. 
Раздел 9. Механические колебания и волны. 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс.  

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 
движении. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства механических волн: 
интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в 
твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Распространение и отражение звука. Громкость звука и высота тона. Резонанс в 
акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука в современных технологиях. 

Демонстрации. 
Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 
Наблюдение интерференции и дифракции волн на поверхности воды. 
Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
Акустический резонанс. 
Лабораторные работы и опыты. 
Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 



Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 
Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте, от массы груза.  
Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины.  
Измерение ускорения свободного падения. 
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 
Радиолокация. Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света: 
интерференция и дифракция. 

Демонстрации. 
Свойства электромагнитных волн.  
Интерференция и дифракция света.  
Лабораторные работы и опыты. 
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Проведение опытов по наблюдению интерференции и дифракции света. 
Раздел 11. Световые явления. 
Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон 
отражения света. Построение изображений, сформированных зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света. Использование 
полного отражения в оптических световодах, оптоволоконная связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение изображений, 
сформированных тонкой линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
Глаз, как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
Дисперсия света. 

Демонстрации. 
Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. 
Получение изображений в плоском зеркале. 
Преломление света. 
Оптический световод. 
Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
Модель глаза. 
Разложение белого света в спектр. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения светового луча на границе 

«воздух–стекло».  
Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 
Опыты по разложению белого света в спектр. 
Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 
Раздел 12. Квантовые явления. 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная 

модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных 
ядер. Действие радиоактивных излучений на живые организмы. Защита от радиоактивного 
излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи 
атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии 
Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы ядерной энергетики. 



Демонстрации. 
Спектры излучения и поглощения. 
Спектры различных газов. 
Спектр водорода. 
Наблюдение треков в камере Вильсона.  
Работа счётчика ионизирующих излучений.  
Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
Лабораторные работы и опыты. 
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 
Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям). 
Измерение радиоактивного фона. 
Повторительно-обобщающий модуль. 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики 
углублённого уровня, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике.  

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают дальнейшее развитие 
учебные действия, обеспечивающие достижение предметных и метапредметных результатов 
обучения, формирование естественно-научной грамотности: объяснение и описание явлений на 
основе применения физических знаний, исследовательские действия (выдвижение гипотез, 
постановка цели и планирование исследования, анализ данных и получение выводов).  

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, программа которого 
включает:  

решение задач, относящихся к различным разделам и темам курса физики, в том числе 
задач, интегрирующих содержание разных разделов; 

выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты из перечней к 
разделам курса) в условиях самостоятельного планирования проведения исследования, выбора и 
обоснования метода измерения величин, сборки экспериментальной установки; 

выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера (задания по 
естественно-научной грамотности), в том числе заданий с межпредметным содержанием; 

работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными с содержанием курса 
физики.  

Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиваться проведением 
диагностической работы за курс физики углублённого уровня, включающей задания разного 
уровня сложности. Результаты выполнения диагностической работы могут показывать степень 
готовности обучающихся к основному государственному экзамену по физике, а также 
свидетельствовать о достигнутом уровне естественно-научной грамотности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УГЛУБЛЕННОМ 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения физики 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 физической науки; 
ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

 2)гражданского и духовно-нравственного воспитания: 
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного; 

 3)эстетического воспитания: 
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности; 

 4)ценности научного познания: 
осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития природы; 
развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности; 

 5)формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 
другого человека; 

 6)трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 
физических знаний;  

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

 7)экологического воспитания: 
ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

 8)адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  
потребность в формировании новых знаний, умений формулировать идеи, понятия, гипотезы о 

физических объектах и явлениях; 
осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  
планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  
стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний;  
оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений), классифицировать 
их; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 
относящихся к физическим явлениям;  



выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о 
взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 
вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, 

небольшое исследование физического явления; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 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 с учётом предложенной учебной физической задачи;  

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 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; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения 
нескольких людей; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 
знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или план исследования с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 
признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



 
К концу обучения в 7 классе предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 
гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, 
жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 
траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 
сообщающиеся сосуды;  

уверенно различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное 
движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с 
закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление; плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой 
природе, действие сил тяжести, трения, упругости в природе и технике, влияние атмосферного 
давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека), при этом переводить 
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес 
тела, сила трения, давление твёрдого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, 
механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 
механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 
изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 
сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага 
(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать 
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при 
этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять 
физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие 
численного оценивания характерных значений физических величин, при этом выбирать адекватную 
физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 

решать расчётные задачи (в 2–3 действия) по изучаемым темам курса физики, выбирая 
адекватную физическую модель, с использованием законов и формул, связывающих физические 
величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или 
избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные 
данные, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность 
полученного значения физической величины и определять размерность физической величины, 
полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 
предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать проверяемое 
предположение (гипотезу), интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (диффузия, 
тепловое расширение газов, явление инерции, изменение скорости при взаимодействии тел, 
передача давления жидкостью и газом, проявление действия атмосферного давления, действие 
простых механизмов): формулировать предположение (гипотезу) о возможных результатах 
наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования и 
формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 
времени, масса тела, объём тела, сила, температура, плотность жидкости и твёрдого тела, сила 
трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в 
жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов) с использованием аналоговых 
и цифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, 
находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 
оценивать погрешность измерений; 

проводить несложные экспериментальные исследования зависимостей физических величин 
(зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения 
скольжения от силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и независимости 
силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 
выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости 
от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий 



равновесия рычага и блоков): совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 
самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку 
с использованием инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила техники безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 
указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 
плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических устройств и 
технологических процессов с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 
водопровода, гидравлический пресс, сифон, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), 
используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и 
закономерности;  

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 
приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации физического содержания в Интернете, 
самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 
различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 
информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о 
результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 
соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 
 К концу обучения в 8 классе предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 
агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 
пар, способы изменения внутренней энергии, элементарный электрический заряд, проводники, 
полупроводники, диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и магнитное поля, 
оптическая система) и символический язык физики при решении учебных и практических задач;  

уверенно различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, 
поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
тепловые потери, электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 
короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током) по 
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 
явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления в природе, кристаллы в 
природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, 
снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, 
дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние), при этом переводить 
практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, работа газа, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность 
воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 
ЭДС в цепи постоянного тока, электрическое удельное сопротивление вещества, работа и мощность 
электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 
величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, уравнение теплового баланса, 
закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 



закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон сохранения энергии, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при 
этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять 
физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие 
численного оценивания характерных значений физических величин, при этом выбирать адекватную 
физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 

уверенно решать расчётные задачи (с опорой на 2–3 уравнения) по изучаемым темам курса 
физики, выбирая адекватную физическую модель, с использованием законов и формул, 
связывающих физические величины, записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, 
выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, 
использовать справочные данные, применять методы анализа размерностей, использовать 
графические методы решения задач, проводить математические преобразования и расчёты, 
оценивать реалистичность полученного значения физической величины и определять размерность 
физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 
предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать проверяемое 
предположение (гипотезу), интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 
(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма и температуры, скорости 
процесса остывания (нагревания) при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, 
скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 
магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства 
электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемое 
предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать 
установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин (температура, относительная 
влажность воздуха, сила тока, напряжение, удельная теплоёмкость вещества, сопротивление 
проводника, работа и мощность электрического тока) с использованием аналоговых и цифровых 
приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания приборов, находить 
значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать 
погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость 
давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, исследование явления теплообмена 
при смешивании холодной и горячей воды, зависимость сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, 
протекающего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и 
параллельного соединений проводников): совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу 
исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 
экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять полученные зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы по 
результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 
характеризовать принципы действия изученных приборов, технических устройств и 

технологических процессов с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 
гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 
электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), предохранители и их 
применение в быту и технике, применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель 
постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений, необходимые физические 
законы и закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 
схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель 
внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей, использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 
задач;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 



осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 
формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения дополнительных 
источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 
нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты 
проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный 
понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 
действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, 
выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 
 
 К концу обучения в 9 классе предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического движения, 
невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, звук, инфразвук и ультразвук, 
электромагнитные волны, рентгеновское излучение, шкала электромагнитных волн, источники света, 
близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, 
изотопы, ядерная и термоядерная энергетика) и символический язык физики при решении учебных и 
практических задач; 

уверенно различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 
взаимодействие тел, равновесие материальной точки, реактивное движение, невесомость, 
колебательное движение (гармонические, затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое 
движение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение 
белого света в спектр и сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 
опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 
физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 
движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 
цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 
ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические 
лучи, радиоактивное излучение природных минералов действие радиоактивных излучений на 
организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 
свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение при 
равноускоренном прямолинейном движении, угловая скорость, центростремительное ускорение, сила 
трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, центр тяжести 
твёрдого тела, импульс тела, импульс силы, момент силы, механическая работа и мощность, 
потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 
пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, период 
математического и пружинного маятников, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость 
света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 
зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон 
Бернулли, законы отражения и преломления света, формулу тонкой линзы, планетарную модель 
атома, нуклонную модель атомного ядра, законы сохранения зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений, выделять при этом 
существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений, применять физические 
модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 
практико-ориентированного характера, и решать качественные задачи, в том числе требующие 
численного оценивания характерных значений физических величин, при этом выбирать адекватную 
физическую модель, выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 



рассуждений из 2–3 шагов с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 
закономерности и модели; 

уверенно решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая адекватную 
физическую модель, с использованием законов и формул, связывающих физические величины, 
записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные 
данные, обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные данные, применять 
методы анализа размерностей, использовать графические методы решения задач, проводить 
математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность полученного значения 
физической величины и определять размерность физической величины, полученной при решении 
задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, и 
предлагать ориентировочный способ решения, в описании исследования распознавать проверяемое 
предположение (гипотезу), оценивать правильность порядка проведения исследования, 
интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 
второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, закона сохранения импульса, действие закона 
Бернулли и возникновение подъёмной силы крыла, зависимость периода колебаний пружинного 
маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 
прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств 
изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение 
сплошных и линейчатых спектров излучения): формулировать проверяемое предположение 
(гипотезу) о возможных результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного 
набора оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 
измеряемой величины и определяя погрешность результатов прямых измерений, обосновывать 
выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент 
трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического 
и пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей линзы и её оптическая сила, 
радиоактивный фон) с использованием аналоговых и цифровых приборов: обосновывать выбор 
метода измерения, планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты, оценивая погрешность 
результатов косвенных измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических величин (зависимость 
пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, зависимость силы трения 
скольжения от силы нормального давления, периода колебаний математического маятника от длины 
нити, определение ускорения свободного падения, исследование изменения величины и направления 
индукционного тока, зависимость угла отражения света от угла падения, угла преломления от угла 
падения светового луча, исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 
фотографиям)): совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 
самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную 
установку, представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным оборудованием; 
характеризовать принципы действия изученных приборов, технических устройств и 

технологических процессов с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 
расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, 
оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 
физических явлений и необходимые физические закономерности, использовать схемы и 
схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических 
процессов при решении учебно-практических задач, оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования 
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно 
формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации 
на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или 
исследовательской деятельности при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 
изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 
аудитории сверстников. 



 

8. В пункте 2.1. 21. «Рабочая программа по учебную предмету «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» последнее предложение пояснительной записки изложить в 
следующей редакции: «Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 34 
часа: в 5 классе – 17 часов (1 час в неделю), в 6 классе – 17 часов (1 час в неделю)». 

9. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.6.«Рабочая 
программа курса по выбору «Наглядная геометрия». 

Пояснительная записка 
 
Изучение курса геометрии всегда вызывает у учащихся определённые трудности: непонимание 

необходимости доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, геометрического 
воображения, неумение выстраивать чёткие логические  рассуждения, а в старших классах ещё 
добавляется проблема пространственного мышления. На сегодняшний день это одна из самых 
актуальных проблем современного математического образования. Академик А.Д.Александров 
говорил о том, что задача преподавания геометрии – развивать у учащихся три качества: 
пространственное воображение, практическое понимание и логическое мышление, причём 
пространственное мышление ставил на первое место. Психологи утверждают, что именно в 5 - 6 
классе следует уделить этому вопросу особое внимание, это самый благоприятный период для 
достижения поставленной цели. 
В основе преподавания данного курса лежит системно – деятельностный подход, который 
обеспечивает: 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- овладение универсальными учебными действиями; 
- активную учебно – познавательную деятельность учащихся; 
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей учащихся. 
   В курсе наглядной геометрии основное внимание уделяется геометрическим фигурам на плоскости 
и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур и симметрии. У учащихся 
формируются общие представления о геометрических фигурах, умения их распознавать, называть, 
изображать, измерять. Это готовит их к изучению систематического курса геометрии в 7 классе. 
     Основной принцип этого курса – метод геометрической наглядности. Ученик познаёт 
геометрические закономерности через практическую работу с фигурами, измерительными 
приборами, моделями. При этом рассматриваются проблемы, как из курса планиметрии, так и из 
курса стереометрии.  

Практическая направленность осуществляется через организацию разнообразной 
геометрической деятельности: 
- наблюдение;  
- конструирование;  
- тренировка глазомера; 
- развитие пространственного воображения; 
- построение геометрических фигур.  
Цель программы – формирование способности и готовности к созидательному научно-техническому 
творчеству в окружающем мире. 
Задачи программы: 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 
личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 
взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 
приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных работ 
(целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через формирование 
практических умений; 

 воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой 
работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими 
людьми. 

Кроме общих метапредметных программа предполагает реализацию предметных целей и задач  
 Данный учебный курс по математике ориентирован на учеников 5-6 классов и включает 

следующие разделы: 
1.Пространство и размерность, пространственные фигуры.           
2.Геометрические головоломки и опыты.                                      



3.Измерение и вычисление площади и объема 
4.Параллельность и перпендикулярность.    
5.Координаты.                                     
6.Оригами, геометрия клетчатой бумаги.                                          
7.Симметрия.                                                                  

    Данная программа является актуальной, так как обеспечивает  интеллектуальное развитие, 
необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности обучающегося. Кроме 
того, программа «Наглядная геометрия» направлена на  помощь школьникам в изучении геометрии, 
подготовки к успешной сдачи модуля «геометрии» на ОГЭ и ЕГЭ по математике, что  актуально, т.к. в 
настоящее время обучающиеся 9 и 11 классов испытывают затруднения при изучении геометрии. 
Работа с  моделями развивает пространственное воображение, что является основным при решении 
геометрических задач. 
 

Место учебного курса в учебном плане 
 

Класс Учебный курс Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс Наглядная геометрия 1  34 34 

6 класс Наглядная геометрия 1 34 34 

    68 часов за курс 

 
Содержание учебного курса  
5 класс 

Первые шаги в геометрии Что изучает геометрия. История её возникновения. Пространство и 
размерность. 
 

Углы в геометрии Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч,угол.  
Сравнение и измерение углов. Виды углов. Смежные и вертикальные 
углы.  

Конструкции и виды 
конструирования 

Конструирование из Т. Куб и его свойства. Основные элементы куба: 
грань, ребро, вершина. Диагональ куба. 
Развертка куба. Изготовление бумажных моделей куба.  
Задачи на  разрезание и складывание фигур. Геометрические 
головоломки (танграмм, стомахион). 
Пентамино. Паркеты.  

Треугольник Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 
Построение треугольников. Конструкции из треугольников.  
Флексагон. Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник .  

Многогранники Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения. Призма. 
Прямая призма. Свойства и сечения прямой призмы. Пирамида. 
Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида Хеопса. 
Правильные многогранники. Формула Эйлера. Геометрические 
головоломки. Топологические опыты. Задачи со спичками.  

Метрическая система мер Измерение длины, площади и объёмов. Система старинных мер. Как 
появилась метрическая система мер.Вычисление длины, площади, 
объемов. 

Окружность Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать окружность без 
циркуля?    Деление окружности на  части. Эллипс. Архитектурный 
орнамент Древнего Востока. Из истории зодчества Древней Руси.  

Повторение Повторение изученного. Защита проектов. 
 

 
6 класс 

Плоскостное моделирование Симметрия (центральная, осевая). 
Бордюры. Орнаменты. Геометрия клетчатой бумаги. 
Проект «Симметрия в архитектуре» 

Параллельность и 
перпендикулярность прямых 

Параллельность прямых. Перпендикулярность прямых. 
Параллелограммы. 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Наглядная геометрия» 
 
5 класс 
Личностные результаты: 

 формировать мотивации изучения геометрии и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Геометрия»; 

 формировать ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, 
приобретать  опыт участия в социально значимом труде.  

 развивать такие качества как, целеустремлённость, креативность, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 
 
Метапредметные результаты: 
 
 

УУ 
Д 

Базовый уровень  
пятиклассник (обучающийся) научится 

Повышенный уровень 
пятиклассник (обучающийся) 
получит возможность научиться 

 
Познава-
тельные  
УУД 

 использовать математические знания для 
решения различных задач и оценки 
полученных результатов 

 составлять тезисы, простые планы 
 преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.) 
 осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 
справочной литературы и Интернета под 
руководством учителя 

 давать определения понятиям 
 устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять сравнение 

 анализировать, сравнивать, 
обобщать и классифицировать факты 
и явления; 

 строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

 создавать математические модели 
 делать умозаключения по аналогии, 
 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием 
ресурсов библиотеки, справочной 
литературы и Интернета 

Регуляти
вные 
УУД 

 самостоятельно формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной 
деятельности 

 осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных 

 работать по плану  
 

 самостоятельно обнаруживать 
проблему, определять цель, 
выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения 
проблемы, искать средства 
достижения цели  

 составлять (индивидуально, в группе) 
план решения проблемы (выполнения 
проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (корректировать 
план);  

 оценивать степень успешности своей 
индивидуальной образовательной  
деятельности 

 
Координаты на плоскости Что такое координаты? 

Прямоугольная система координат на плоскости 
Решение практических задач 

Замечательные кривые Замечательные кривые. Кривые Дракона. Лабиринты 
Зеркальное отражение 

Оригами Японское искусство - оригами 
Складывание фигур из бумаги по схеме 

Фигурки из кубиков и их частей Метод трех проекций 
 

Задачи, головоломки, игры Решение занимательных задач 
Проектная деятельность на уроке Коллективный проект. Защита проектов 



Учебно-
исследо-
вательс-
кая и 
проектна
я 
деятель
ность 

 выбирать из предложенных тему учебного 
проекта, 

 работать по плану 
 исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 
 делать необходимые выводы и ставить 

вопросы 

 самостоятельно обнаруживать 
учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать 
тему проекта 

 выдвигать версии решения 
проблемы, искать самостоятельно 
средства достижения цели  

 составлять (индивидуально или в 
группе) план решения проблемы 
(проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (корректировать 
план);  

 
Смысло-
вое 
чтение. 
Основы 
читатель
ской 
компете
нции 

 работать с информацией, в том числе и с 
математическими текстами  

 самостоятельно использовать разные виды 
чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое),  

 ориентироваться в содержании текста: 
определять главную мысль текста, находить в 
тексте необходимую информа-цию, различать 
разные точки зрения,  

 интерпретировать текст; 

 использовать математические 
средства для изучения и описания 
реальных процессов и явлений 

 использовать  доказательную 
математическую речь  

 сопоставлять разные точки зрения, 
выявлять скрытую информацию 

 на основе жизненного опыта и знаний 
подвергать сомнению достоверность 
информации. 

Коммуни
катив-
ные 
УУД 

 самостоятельно взаимодействовать в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с 
другом и т.д.) 

 отстаивать свою точку зрения, вести 
дискуссию 

 понимать позицию другого человека 
 
 

 самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 

 отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами, в дискуссии выдвигать 
контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его; 

 различать в  речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных 
позиций. 

ИКТ-
компете
нтность 

 умение работать с различными редакторами 
на компьютере под руководством учителя  

 соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности; 

 

 умение самостоятельно 
осуществлять поиск дополнительной 
информации в Интернете 

 создавать текст доклада 
 обрабатывать полученные данные 
 создавать презентации 
 представлять полученные результаты 

деятельности  

 
Предметные результаты: 

Базовый уровень  
пятиклассник (обучающийся) научится 

Повышенный уровень 
пятиклассник (обучающийся) получит 
возможность научиться 

 использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира в 
простейших случаях; 

 определять длину отрезка, величину угла; 
 вычислять периметр и площадь 

прямоугольника, треугольника, объем куба и 
прямоугольного параллелепипеда. 

 строить простейшие геометрические фигуры; 
 строить развертку куба. 

 владеть геометрическим языком, уметь 
использовать его для описания предметов 
окружающего мира; 

 систематизировать знания о плоских 
фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших 
пространственных телах, уметь применять 
систематические знания о них для решения 
геометрических и практических задач; 



   уметь измерять длины отрезков, величины 
углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и 
объемов геометрических фигур; 

 Уметь применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, 
компьютера. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Наглядная геометрия» 
6 класс 
Личностные результаты: 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования 

 развивать такие качества как, целеустремлённость, креативность, трудолюбие, 
дисциплинированность 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах.  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Метапредметные результаты: 
 
 

УУ 
Д 

Базовый уровень  
шестиклассник (обучающийся) 
научится 

Повышенный уровень 
шестиклассник (обучающийся) получит 
возможность научиться 

 
Познава-
тельные  
УУД 

 
 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам; 
 использовать математические 

знания для решения различных 
задач и оценки полученных 
результатов 

 составлять тезисы,  планы 
 преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в 
текст, диаграмму и пр.) 

 осуществлять поиск информации 
с использованием ресурсов 
библиотеки, справочной 
литературы и Интернета под 
руководством учителя 

 давать определения понятиям 
 устанавливать причинно-

следственные связи, 
осуществлять сравнение 

 анализировать, сравнивать, обобщать и 
классифицировать факты и явления; 

 строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели 
 делать умозаключения по аналогии, 
 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотеки, справочной литературы и 
Интернета 

Регуляти
вные 
УУД 

 самостоятельно формулировать 
учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности 

 осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из предложенных 

 работать по плану  
  уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 
 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 

 

 самостоятельно обнаруживать проблему, 
определять цель, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 
искать средства достижения цели  

 составлять (индивидуально, в группе) план 
решения проблемы (выполнения проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (корректировать план);  

 оценивать степень успешности своей 
индивидуальной образовательной  
деятельности 



Учебно-
исследо-
вательс-
кая и 
проектна
я 
деятель
ность 

 выбирать из предложенных тему 
учебного проекта, 

 работать по плану 
 исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 
 делать необходимые выводы и ставить 

вопросы 

 самостоятельно обнаруживать учебную 
проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 
искать самостоятельно средства 
достижения цели  

 составлять (индивидуально или в группе) 
план решения проблемы (проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (корректировать план);  

 
Смысло-
вое 
чтение. 
Основы 
читатель
ской 
компете
нции 

 работать с информацией, в том числе 
и с математическими текстами  

 самостоятельно использовать разные 
виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, 
поисковое),  

 ориентироваться в содержании 
текста: определять главную мысль 
текста, находить в тексте 
необходимую информа-цию, 
различать разные точки зрения,  

 интерпретировать текст; 

 использовать математические средства для 
изучения и описания реальных процессов и 
явлений 

 использовать  доказательную 
математическую речь  

 сопоставлять разные точки зрения, 
выявлять скрытую информацию 

 на основе жизненного опыта и знаний 
подвергать сомнению достоверность 
информации. 

Коммуни
катив-
ные 
УУД 

 самостоятельно взаимодействовать в 
группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.) 

 отстаивать свою точку зрения, вести 
дискуссию 

 понимать позицию другого человека 
 
 

 самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их фактами, в 
дискуссии выдвигать контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его; 

 различать в  речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;  

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 

ИКТ-
компете
нтность 

 умение работать с различными 
редакторами на компьютере под 
руководством учителя  

 соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности; 

 

 умение самостоятельно осуществлять поиск 
дополнительной информации в Интернете 

 создавать текст доклада 
 обрабатывать полученные данные 
 создавать презентации 
 представлять полученные результаты 

деятельности  

 
 
Предметные результаты: 

Базовый уровень  
шестиклассник (обучающийся) научится 

Повышенный уровень 
шестиклассник (обучающийся) 
получит возможность научиться 



 использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира в 
простейших случаях; 

 строить фигуры симметричные данным 
относительно прямой и точки.  

 находить координаты точки и строить точку по 
её координатам на плоскости. 

 распознавать взаимное расположение прямых 
(параллельных, перпендикулярных) . 
Приводить примеры расположения прямых на 
кубе. Строить параллельные и 
перпендикулярные прямые с помощью 
чертежного угольника; 

 строить фигуры на клетчатой бумаге с учётом 
их свойств. 

 решать задачи на нахождение длины отрезка, 
периметра многоугольника, градусной меры 
угла, площади прямоугольника и объёма куба. 

 владеть геометрическим языком, уметь 
использовать его для описания 
предметов окружающего мира; 

 получить симметричные фигуры: 
трафареты, орнаменты, бордюры. 
Применять параллельный перенос, 
зеркальную симметрию, поворот и 
центральную симметрию при решении 
практических задач; 

 Определение местонахождения 
объектов на географической карте. 
Определение положения корабля в 
игре «Морской бой».  

 Строить параллельные и 
перпендикулярные прямые с помощью 
циркуля и линейки. 

 Конструировать заданные объекты из 
бумаги. Работать по предписанию, 
читать чертежи и схемы. 

 Выделять в условии задачи данные, 
необходимые для решения задачи, 
строить логическую цепочку 
рассуждений, сопоставлять 
полученный результат с условием 
задачи. 

 уметь применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера. 

 
 

 

10. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.7.«Рабочая 
программа курса по выбору «Практикум решения математических задач». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предусматривает обучение в 5 классе в объеме 17 часов . 
 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 
продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 
обучающихся;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 
исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
окружающего мира;  

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 
объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-
ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 
практической ситуации. 
 
Воспитательный потенциал предмета «Математика» реализуется через: 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Название 
раздела 

Основные изучаемые вопросы  

 

Количество 
часов 

Арифметика 
 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натураль-
ных чисел. Округление натуральных чисел. Сравнение 
натуральных чисел. 

 Арифметические действия над натуральными 
числами. 
Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. 
Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. 

4 

Решение 
текстовых задач  

 Задачи на движение в различных направлениях по 
суше, воде и воздуху. 

 Задачи на покупки , части и доли. 

 Логические задачи. 

5 

Решение 
уравнений и 
задач с 
помощью 
уравнений  

 Уравнения с одной переменной. 

 Уравнения повышенной сложности в несколько 
действий. 

 Решение задач через уравнение. 

6 

Геометрические 
задачи  

 Задачи на разрезание, на построение с 
использованием клетчатой бумаги и инструментов. 
Единицы измерения. 

2 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

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 сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

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. 

Трудовое воспитание: 
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; осознанным выбором и построением 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 
потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
Ценности научного познания: 
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; овладением 
языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 
овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 



1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 
процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 
между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 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;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 
искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование 
по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 
условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся. 

Общение: 

 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 возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 
жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 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. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 
задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 уметь соотносить свои действия  с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий, корректировать свои действия в соответствии с 
ситуацией; 

 уметь видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 
избыточной  информации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость  их проверки. 

11. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.8.«Рабочая программа 
курса по выбору «Искусственный интеллект (базовый уровень)». 

 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

7−9 КЛАССЫ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Пояснительная записка 

Программа курса «Искусственный интеллект» составлена для 7−9 классов в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования (приказ Минпросвещения № 287 от 31 мая 2021 г.), с 
учетом преемственности программ начального, основного и среднего общего образования. Программа 
предназначена для продолжения обучения основам искусственного интеллекта и ориентирована на анализ 
данных, введение в машинное обучение на базовом уровне. За последние десятилетия во многих областях 
науки и индустрии стали накапливаться большие объемы данных, а также стали развиваться методы 
машинного обучения, позволяющие извлекать из этих данных знания и экономическую пользу.   

Для базового уровня программой предусмотрен пропедевтический раздел анализа данных в 
электронных таблицах, а также основы программирования на Python, анализ данных на Python. 
Основополагающей темой является введение в программирование на Python. Сформированные у учащихся 
знания и умения в области программирования на Python будут в дальнейшем использованы при изучении 
анализа данных на ступени основного общего образования и машинного обучения на ступени среднего общего 
образования. Data Science – одна из самых прогрессивных областей в программировании сегодня, а Python – 
самый популярный и распространенный язык, используемый для анализа данных. Не удивительно, что две эти 
области знаний активно изучаются и применяются специалистами для построения предиктивных моделей, 
визуализации и работы с данными. Курс позволит учащимся освоить основные инструменты работы и 



приступить к построению моделей и работе с данными. В ходе освоения учебного материала курса у учащихся 
формируется устойчивый интерес к изучению данной темы и закладывается база для продолжения изучения 
методов машинного обучения на ступени среднего общего образования.   

Программа разработана в соответствии с одним из дидактических принципов – принципом 
преемственности. Содержание программы находится в тесной связи с материалом для начального общего 
образования, а также является необходимым для последующего изучения на ступени среднего общего 
образования. Это — линия языка программирования Python, освоение которого начинается в основной школе, 
и сквозная линия машинного обучения, освоение которого начинается на пропедевтическом уровне в 
начальной и основной школе и продолжается далее в средней школе.   

К завершению обучения по программе учащиеся должны понимать актуальность анализа данных, его 
основные области применения и методы реализации. Программа предполагает, что у учащихся будет 
сформировано целостное представление об анализе данных, реализации методов анализа данных на языке 
Python, его сферах применения.    

Данный курс опирается на фундаментальные дидактические принципы, такие как практико-
ориентированность, научность и доступность, целостность и непрерывность, а также инновационные методы 
проблемно-развивающего и смешанного обучения, программно-проектного и исследовательского подходов. В 
конце каждого урока присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное 
обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.   

Особое место в реализации программы отводится видеолекциям, онлайн-ресурсам, тренажерам. Все 
это создает необходимые условия для формирования самостоятельности в планировании учебной 
деятельности, в организации учебного сотрудничества, в распределении ролей при решении учебных задач и 
проблем. Неотъемлемой частью программы является проектная деятельность обучающихся.  

Изучение различных аспектов анализа данных позволит сформировать у учащихся способность к 
аналитической и прогностической деятельности. Поиск ответов на проблемные вопросы, решение 
проблемных и исследовательских заданий, интегрированных в содержание, направлено на формирование у 
учащихся целостного системного мышления, которое позволит им оценить сформированный круг постоянных 
интересов и осуществить осознанный выбор дальнейшей образовательной траектории и профессионального 
самоопределения.   

Цель и задачи курса. Главная цель курса — дать учащимся базовое представление об анализе 
данных и реализации основных методов анализа данных на языке Python, познакомить с терминологией 
искусственного интеллекта и научить применять некоторые из его методов для решения практических задач. 

Целевая аудитория курса. Учащиеся 7−9 классов общеобразовательных школ. 
Место курса «Искусственный интеллект» в учебном плане. Уроки курса «Искусственный интеллект» 

могут проводиться в 7, 8 и 9 классах в качестве внеурочной деятельности (возможные формы: факультатив, 
кружок и прочее).   
 
Ценностные ориентиры содержания и реализации программы 
 

Содержание программы носит междисциплинарный характер. Естественным образом выглядит его 
возможная интеграция с дисциплинами предметной области «Математика и информатика». Развитие 
логического и алгоритмического мышления, осуществляемое на уроках по этим дисциплинам, служит задаче 
формирования необходимой основы, на которой в дальнейшем будет осуществлен переход к машинному 
обучению на ступени среднего общего образования.   

Через использование различных датасетов и анализ данных синтезируются знания и умения 
учащихся, полученные ими на уроках географии, физики, биологии и других.   

Неотъемлемой частью программы является реализация проектного метода обучения. Программой 
предусмотрено выполнение таких проектов как «Статистический метод анализа данных», «Различные 
варианты программирования циклического алгоритма», «Начала программирования на Python». Проекты по 
своей дидактической сущности нацелены на формирование способностей, позволяющих эффективно 
действовать в реальной жизненной ситуации. Обладая ими, учащиеся могут адаптироваться к изменяющимся 
условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в команде.  

При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у учащихся 
компетентности разрешения проблем (поскольку обязательным условием реализации метода проектов в 
школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта), а также освоение способов 
деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности.  
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования: личностным результатам (таблица 1); метапредметным 
результатам (таблица 2); предметным результатам (таблица 3). 
 

Таблица 1 
Личностные результаты 

 



Требование ФГОС1 Чем достигается 

Личностные результаты, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
умение распознавать конкретные примеры 
понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и 
простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, 
использовать понятие и его свойства при 
решении задач, а также оперировать терминами 
и представлениями в области концепции 
устойчивого развития 
 

Разделы  
«Введение в искусственный интеллект»,  
«Основы программирования на Python»,  
«Анализ данных в электронных таблицах». 

Ценности научного познания: 
овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия 
 

Разделы «Анализ данных в электронных 
таблицах». 

 
 

Таблица 2 
Метапредметные результаты 

 

Требование ФГОС Чем достигается 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Проектные задания  
 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python» 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и делать выводы. 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python» 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python» 

Формирование и развитие компетентности в области 
использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python» 

 
Таблица 3 

Предметные результаты 
 

                                                           
1 Приказ Минпросвещения №287 от 31 мая 2021 г. 



Требование ФГОС Чем достигается 

Формирование информационной и алгоритмической 
культуры, формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации, развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств. 

Разделы 
«Основы программирования на 
Python» 
«Анализ данных на Python» 

 

 Формирование представления об основных изучаемых 
понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах. 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Основы программирования на 
Python» 
«Анализ данных на Python», 
«Введение в машинное обучение на 
Python» 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; 
развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования 
и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической. 

Разделы «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python», «Основы 
машинного обучения» 

Формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления 
данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 
схемы, графики, диаграммы) с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных 

Разделы «Основы программирования 
на Python», «Анализ данных в 
электронных таблицах»,  
«Анализ данных на Python», 
«Введение в машинное обучение на 
Python» 

Формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права 

Раздел «Введение в искусственный 
интеллект» 

 
Раздел 1. Введение в искусственный интеллект (1 ч)  
Учащиеся должны знать понятие информации, различие между понятиями «информация», «данные».  
Учащиеся должны уметь:  
приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических системах;  
структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между ними.  
Раздел 2. Анализ данных в электронных таблицах  (8 ч.)  
Учащиеся должны знать:  
возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных; 
Учащиеся должны уметь:  
вводить и редактировать данные в электронных таблицах;  
выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; представлять данные в виде диаграмм и 
графиков.  
Раздел 3. Основы программирования на Python (12 ч.)  
Учащиеся должны знать:  
понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»;  
основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл;  
реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке программирования.  
Учащиеся должны уметь:  
составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на алгоритмическом языке и на 
выбранном языке программирования;  
выполнять трассировку алгоритма;  
программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на выбранном языке 
программирования.  
Содержание курса 
В этом разделе содержится тематическое планирование и перечень планируемых результатов освоения 
программы (итогов изучения отдельных тем). 
На усмотрение учителя количество часов, отведенных на освоение отдельных тем и проведение 
проектных занятий, может быть увеличено в зависимости от возможностей и интересов обучающихся.  
Различие базового уровня от углубленного курса проявляется в степени глубины и качества освоения 
теоретического материала и полученных практических навыков.   



 
Организационно-педагогические условия реализации курса 
 
Для реализации курса на основе программы необходимо наличие следующих компонентов:  
компьютерное рабочее место учителя, подключенное к сети Интернет (Wi-Fi или по кабелю),  
проекционное оборудование или интерактивная доска с возможностью демонстрации презентаций;  
компьютеры или ноутбуки, расположенные в компьютерном классе, где каждый ученик работает с 
устройством либо индивидуально, либо в парах; 
компьютеры или ноутбуки как учащихся, так и учителя должны быть на операционных системах 
Windows/MacOS; 
типовое программное обеспечение, применяемое общеобразовательными организациями, включая 
программу для работы с электронными таблицами MS Excel;   
интегрированная среда разработки (IDE) для языка программирования Python; 
Jupyter Notebooks — среда разработки, для запуска файлов из материалов УМК с компьютера или из 
облачного хранилища. 
Формы аттестации 
Все разделы предполагают выполнение и защиту проектов. Проекты по своей дидактической сущности 
нацелены на формирование способностей, позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной 
ситуации. Обладая ими, учащиеся могут адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 
разнообразных ситуациях, работать в команде.  
При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у учащихся 
компетентности разрешения проблем (поскольку обязательным условием реализации метода проектов в 
школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта), а также освоение 
способов деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности.  
Каждый проект предполагает получение какого-либо продукта. В предлагаемых проектах это 
программный продукт, решающий ту или иную задачу. На выполнение проекта предлагается базовое 
количество часов, однако по усмотрению учителя, а также в зависимости от умений и интереса учеников к 
теме количество часов может быть увеличено. Конкретные рекомендации даны в материалах проектных 
занятий.  
На базовом уровне проектные занятия предлагаются на темы «Статистический метод анализа данных», 
«Различные варианты программирования циклического алгоритма», «Начала программирования на 
Python», они являются межпредметными, в отличие от монопроектов, частично выполняются во 
внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. Такие 
проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны специалистов и слаженной работы 
многих творческих групп. Межпредметные проекты могут быть как небольшими, затрагивающими два-три 
предмета, так и направленными на решение достаточно сложных проблем, требующих содержательной 
интеграции многих областей знания. 

 
12. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.9.«Рабочая программа 
курса по выбору «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

Пояснительная записка 
 Программа составлена в соответствии:  
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  
с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностными, 

метапредметными, предметными);  
с основными идеями и положениями программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  
В них соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 п.2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «ДСОШ №2 
им.А.С.Попова» 

Учебный план МБОУ «ДСОШ №2 им. А.С.Попова» предусматривает обязательное изучение 
предмета «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» на этапе основного общего 
образования в объеме 34 часов (17 часов 7 класс инженерной направленности, 17 часов 8 класс 
инженерной направленности).  

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. Срок реализации 
программы: 2 года (7-8 класс).  

Рабочая программа «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» 
составлена в целях реализации требований ФГОС основного общего образования к достижению 
метапредметных результатов.  



Проектная деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, реализации и презентации 
проектов в классе, на школьной и районной конференции ученических исследовательских и проектных 
работ.  

Обеспечение выполнения требований ФГОС предусматривает решение множества задач. Часть из 
них может решаться через организацию проектной деятельности обучающихся. Решаются такие задачи, 
как: 

 • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 • обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности; • установление 
требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для её самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; • выявление и развитие способностей обучающихся, в том 
числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей, в том числе социальной практики; • организация интеллектуальных и 
творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы. 
Программа курса «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» предназначена для 
работы с детьми 7-8х инженерных классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 
цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его.  

 Проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 
обучающихся  инженерного класса. Курс «Основы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности» построен на основе системы заданий для организации образовательного процесса на 
деятельностной основе и нацелен на формирование у школьников проектных умений минимального уровня 
сложности. Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для дальнейшего 
развития проектных умений и использования учебных проектов на предметных занятиях для организации 
самостоятельного добывания знаний обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования 
компетентностей обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 
использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-
исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 
программы. Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание 
различных курсов и внеурочной деятельности. Актуальность программы также обусловлена ее 
методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы.  

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 
технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических 
задач с использованием проектного метода; развитие личностных качеств обучающихся на основе 
формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, 
субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества).  

Задачи курса «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» 1.Личностные: 
формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, развитие образовательной успешности 
каждого ученика.  
2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: - умение вести 
диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; - способности 
доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; - формирование социально адекватных 
способов поведения.  
З. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и управлению ею: - воспитание 
целеустремленности и настойчивости; - формирование навыков организации рабочего пространства и 
рационального использования рабочего времени; - формирование умения самостоятельно и совместно 



планировать деятельность и сотрудничество; - формирование умения самостоятельно и совместно 
принимать решения, добиваться поставленной цели.   
4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения работать с информацией 
(сбор, систематизация, хранение, использование). Рабочая программа составлена для обучающихся 
общеобразовательных классов, а так же для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), которым рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
основного общего образования обучающихся с ЗПР. Особенности обучения детей с ОВЗ (ЗПР) происходит 
за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психологопедагогической 
помощи.  

Уроки призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи 
воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. Воспитывающий аспект уроков 
предусматривает использование содержания учебного материала, технологий обучения, форм организации 
познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирования и развития 
нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности 
школьника. Он направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 
чувства гражданского долга через понимание уникальности родного языка, осмысление поэтических и 
прозаических текстов, через эмоциональное восприятие произведений искусства, через приобщение к 
национальным традициям и обычаям своего народа  

Общая характеристика предмета 
Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, 
раскрывать свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько результативность в 
изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и 
преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в достижении  успешности каждого ученика 
играет реализация доступного проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов 
и личностных возможностей. Курс «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности» 
призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 
обучающимися основной школы и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, 
индивидуальных проектов. 

 Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности 
ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии определения 
проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и преобразования (синтеза), активной 
деятельности по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. 
Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 
формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 
При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 
самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: 
работа в группе в разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных точек зрения на одну 
проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. Учебные проекты, как правило, 
содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. 
Используя проектный метод обучения, обучающиеся постигают всю технологию решения задач - от 
постановки проблемы до представления результата.  

Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 
межпредметного обучения. Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого 
школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 
деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает обучающимся осознать роль знаний 
в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, 
помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что 
позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры.  

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 
нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 
люди, а также другие дети. Планируемые результаты изучения учебного предмета. Планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 
уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как 
с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 
этих результатов. Программа предусматривает достижение трех уровней результатов:  

Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний, опыта решения проектных 
задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании учениками сути проектной 
деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи.  

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение обучающихся к базовым 
ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 
использовании обучающимися метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, 
приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации.  

Третий уровень результатов предполагает получение обучающимися самостоятельного 
социального опыта. Проявляется в участии обучающихся в реализации индивидуальных учебных или 
социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению.  



Планируемые результаты обучения определяются по каждому уровню на основе конкретизации 
умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса 
основывается на индивидуальной работе обучающихся, контроль за достижением планируемых 
результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, 
представления обучающимися результатов групповой работы.  

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее 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; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию 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;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

 • 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; • освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• 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;  

• 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;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; • 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 • эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;  

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 • бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; • осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

 • сформированность экологического мышления, понимания влияния  социально- экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.  

Метапредметные результаты  

 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;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

 • 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; 

 • 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; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологии (далее ИКТ- компетенции);  

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных  источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы «Основы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности» с учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на 
следующей ступени общего образования, Ученик, освоивший курс «Основы проектной и учебно-
исследовательской деятельности» , должен освоить начальные умения и навыки в проектной 
деятельности от постановки проблемы до создания портфолио проекта.  

Предметные результаты  
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 
результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как 
задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 
ближайшего развития). Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 
учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

 В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

  - понятие проекта; 

  - типы проектов; 

  - понятие презентации, ее назначение и области использования; 

 - основные компоненты презентации (содержание, дизайн, навигация); - этапы выполнения 
различных проектов; 

 - этапы работы над презентацией;  

 - способы представления информации;  - способы создания презентации;  

 - структуру окна программы создания презентации;  

 - назначение и основные функции инструментов программы создания презентации;  

 - способы демонстрации презентации;  

 - методы, используемые при выполнении разных этапов проектов;  

 - критерии оценки проекта.  
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:  

 - анализировать ситуацию; 

  - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

  - уметь ориентироваться в информационном пространстве; 

  - отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует наглядного 
представления; 

  - использовать различные источники информации, методы исследования и обработки полученной 
информации (конспектирование, реферирование, сравнение, анализ, использование схем, таблиц, 
диаграмм и т. д.); 

  - выдвигать гипотезу исследовательской деятельности;  

 - ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности; 

  - сопоставлять цель и действия по её достижению;  

 - владеть различными способами познавательной деятельности;  

 - генерировать идеи и методы решения задач;  

 - организовывать рабочее место и трудовой процесс;  

 - рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта;  



 - находить рациональные приемы работы; 

  - планировать, контролировать и оценивать проделанную работу;  

 - составлять план - график работ; 

  - моделировать варианты ожидаемых результатов; 

  - применять различные методы исследования; 

  - выбирать информацию для представления;  

 - выбирать соответствующую форму представления данного материала в презентации;  

 - выбирать способ создания презентации, а также ее шаблон и дизайн;  

 - оформлять результаты проектной деятельности;  

 - оформлять слайды текстом, рисунками, диаграммами, схемами;  

 - осуществлять переходы между слайдами, настраивать анимацию, демонстрировать 
презентацию различными способами;  

 - проводить рефлексию.  
Личностные результаты  
Будут сформированы: 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

  ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни.  

Регулятивные результаты  
Ученик научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия.  

 Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. Познавательные результаты 
Ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 
 Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  



  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.  
Коммуникативные результаты  
Ученик научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

  задавать вопросы;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и координировать ее 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;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  адекватно 
использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Содержание курса 7 класс 
 
 Введение — знакомство с содержанием проекта (1 час).  
Проект - это образ будущего продукта; работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.. Явление и понятие научного 
исследования. Организация проектной и исследовательской работы. Культура оформления проектной, 
исследовательской работы. Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией, 
терминологией, соспособами оформления проектной деятельности. Исследование и проект. Типология 
проектов. Виды исследовательских работ. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы.  

Примеры проектов и исследовательских работ. Тема «Виды проектов» (2 часа) Проект. 
Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение 
объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 
Определение теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. По времени: 
краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. По количеству участников: индивидуальные, 
групповые, коллективные. По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 
Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования; информационный (сбор 
и обработка информации); игровые (занятия в форме игры); творческие проекты; практико - 
ориентированные (практические). Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения 
результата проекта Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; 
социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды 
деятельности, примеры проектов.  

Тема «Этапы работы над проектом» (17 часов) Проект. Определение проблемы исследования, 
выявление его актуальности. Формулировка темы целей проекта, определение объекта и предмета 
исследования, источников информации, планирование способов сбора и анализа информации; 
планирование итогового продукта. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 
Определение теоретических основ исследования, его научнопрактической значимости. Выбор методов и 
методики проведения исследования. Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 
прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. 
Отличия, виды деятельности, примеры проектов. Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия.  

Тема «Оформление проекта» (6 часов) Составление письменного отчета о ходе реализации 
проекта, представление отчета в виде пояснительной записки, оформление портфолио (титульный лист, 
введение, проблематика, актуальность, целеполагание, методы работы форма проекта, результаты, фото-
подтверждения, иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). Оформление паспорта проекта. 
Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными (для размещения в 
портфолио) Структура содержания исследовательской и проектной работы: титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. Общие правила 



оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 
страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

Тема «Представление результата проектно-исследовательской работы» (5 часов) Публичная 
защита результатов проектной деятельности. Тезисы, продукт проекта, психологический настрой.  

Тема «Рефлексия проектно-исследовательской деятельности» (2 часа) Умение провести экспертизу 
своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над проектом.  

Тема «Повторение» (1 час)  
 

Содержание курса 8 класс 
 Введение (1 час) Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи 

курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Явление и понятие научного исследования. Проект. 
Организация проектной и исследовательской работы. Культура оформления проектной, исследовательской 
работы. Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией, терминологией, соспособами 
оформления проектной деятельности. Исследование и проект. Типология проектов. Виды 
исследовательских работ. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Примеры 
проектов и исследовательских работ. Повторение материал аза курс8 класс.  

Тема «Способы получения и переработки информации» (2 часа) Виды источников информации. 
Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 
рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационного 
текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 
Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 
оформления цитат. Рецензия, отзыв.  

Тема «Этапы работы над проектом» (6 часа) Проект. Определение проблемы исследования, 
выявление его актуальности. Формулировка темы целей проекта, определение объекта и предмета 
исследования, источников информации, планирование способов сбора и анализа информации; 
планирование итогового продукта. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 
Определение теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Выбор методов и 
методики проведения исследования. Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; 
прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. 
Отличия, виды деятельности, примеры проектов. Завершающий этап работы – самооценка и рефлексия. 
Проект – это образ будущего продукта; работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Реально достижимую цель 
проекта, решение исходной проблемы, собственное решение проблемы. Проектный продукт. Организация 
исследовательской работы. Культура оформления исследовательской работы. Виды проектов Проект. 
Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение 
объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 
Определение теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. По времени: 
краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. По количеству участников: индивидуальные, 
групповые, коллективные. По содержанию: монопредметный, межпредметный, над предметный. 
Классификация проектов по ведущим видам деятельности: учебные исследования; информационный (сбор 
и обработка информации); игровые (занятия в форме игры); творческие проекты; практико – 
ориентированные (практические). Этапы работы над проектом Первым этапом работы над проектом 
является проблематизация – необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать 
проблему. Второй этап работы – целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно 
значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в 
проектном продукте. Важнейший этап работы над проектом это планирование, в результате которого ясные 
очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в 
наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к работе. 
Следующий этап проектного цикла – реализация имеющего плана. Непременным условием проекта 
является его публичная защита, презентация результаты работы. По завершении работы необходимо 
сравнить полученный результат со своим замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап 
коррекции – осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки своих 
достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. Завершающий этап работы – 
самооценка и рефлексия.  

Тема «Оформление проекта» (4 часа) Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, 
представление отчета в виде пояснительной записки, оформление портфолио (титульный лист, введение, 
проблематика, актуальность, целеполагание, методы работы форма проекта, результаты, фото-
подтверждения, иллюстрации (рисунки), компьютерная презентация). Оформление паспорта проекта. 
Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными (для размещения в 
портфолио) Структура содержания исследовательской и проектной работы: титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. Общие правила 
оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 
страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

Тема «Создание индивидуального проекта» (15 часа) Структура исследовательской работы, 
критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор 
темы, обоснование ее актуальности; теория, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка 



цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; сформулировать цель и определить задачи 
своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью 
исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор 
фактического материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 
сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 
методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты 
опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 
заключение. Изготовление и оформление продукта проекта. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 
Рецензия. Тема «Защита индивидуального проекта» (4 часа) Подготовка к публичной защите проекта. 
Публичная защита проекта. Подведение итогов, анализ выполненной работы.  

Тема «Рефлексия проектно-исследовательской деятельности» (2 часа) Умение провести экспертизу 
своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. Рефлексия проектной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над проектом. 
 

13. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.10.«Рабочая 
программа курса по выбору «Практикум по решению физических задач». 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа занятий по физике «Практикум по решению физических задач» предназначена 
для организации обучающихся 7 инженерного класса. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». 
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства труда и соцзащиты РФот 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 
Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6) 

Реализация рабочей программы занятий по физике ««Практикум по решению физических задач» 
способствует общеинтеллектуальному направлению развитию личности обучающихся 7 инженерных 
классов. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из ведущих 
мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует формированию знаний об 
основных методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 
закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять явления природы и техники. 
Как школьный предмет физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно формирует 
интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Дифференциация предполагает такую 
организацию процесса обучения, которая учитывает индивидуальные особенности учащихся, их 
способности и интересы, личностный опыт. Дифференциация обучения физике позволяет, с одной 
стороны, обеспечить базовую подготовку, с другой — удовлетворить потребности каждого, кто проявляет 
интерес и способности к предмету и выходит за рамки изучения физики в школьном курсе. 

Отличительные особенности программы: 
–универсальность и адаптивность; 
–практико- ориентированная направленность; 
–не требует специальной базовой подготовки обучающихся; 
–кратковременность реализации и интенсивность занятий; 

Адресат программы: обучающиеся 7 классов инженерной направленности. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, продолжительность 1часа занятия – 

40 минут. 
Особенности организации образовательного процесса. Занятия по данной программе 

проводятся один раз в неделю в условиях ОУ в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и 
молодежи». Для обучения организуются постоянные группы, сформированные по возрасту. 
Объем и срок освоения программы: 
Всего – 34 часа. 
Формы обучения: очная, аудиторная, групповая, индивидуально-групповая. 



Виды занятий: теоретические и практические занятия, тренинг, мастер-класс и др. 
Формы   подведения   итогов  реализации   дополнительной   общеразвивающей программы: беседа, 
семинар, мастер-класс, творческий отчет, защита проекта, круглый стол. 
Цели и задачи курса 
Целями программы занятий внеурочной деятельности по физике «Исследовательская деятельность по 
физике», для учащихся 9 классов являются: 
развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 
формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно – познавательных, информационно-
коммуникативных, социальных, и как следствие - компетенций личностного самосовершенствования; 
формирование предметных и метапредметных результатов обучения, универсальных учебных действий. 
воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий и созданию своих 
собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов; 
реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях внеурочной деятельности по 
физике. 
Особенностью внеурочной деятельности по физике является то, что она направлена на достижение 
обучающимися в большей степени личностных и метапредметных результатов. 

Задачи курса 
Для реализации целей курса требуется решение конкретных практических задач. Основныезадачи 
внеурочной деятельности по физики: 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 
деятельности; 
формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми школьники 
сталкиваются в повседневной жизни; 
формирование представления о научном методе познания; 
развитие интереса к исследовательской деятельности; 
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 
создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных универсальных учебных  действий 
в урочное время; 
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 
расширение рамок общения с социумом. 
формирование навыков построения физических моделей и определения границ их 
применимости. 
совершенствование умений применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 
физического содержания, использования современных информационных технологий; 
использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач; 
включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, практическую, аналитическую, 
поисковую; 
выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной работы; 
развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных физических задач, 
связанных с практической деятельностью. 
 

Планируемые результаты. 
 
Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе использования четырёх 
междисциплинарных учебных программ («Формирование универсальных учебных действий», 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основыучебно-исследовательской и проектной 
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом») и учебных программ по всем предметам, 
в том числе по физике. После изучения программы внеурочной деятельности «Исследовательская 
деятельность по физике» обучающиеся: 
• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, нестандартных, 
технических и олимпиадных задач различными методами; 
• выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 
• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения физических 
величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила техники безопасности); 
• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики в основной 
школе; 
  
• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете физики. 
• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания исследовательских работ, 
инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на научно – практических 
конференциях различных уровней. 
• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных интересов, 
определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего профиля обучения в 
старшей школе. 



 
Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. Умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 
проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 
2. Умение пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 
несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 
3. Развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинноследственные связи между 
величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 
4. Развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
2. Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения экспериментальных задач; 
3. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
4. Овладение экспериментальными методами решения задач. 
 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются: 
1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
 творческих способностей учащихся; 
2. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
3. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, доказывать 
собственную точку зрения; приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 
природе исамому себе как части природы. 
 

Взаимосвязь с программой воспитания. 
 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций  программы воспитания, 
учитывает психолого-педагогические особенности данных ой категории. Это позволяет на практике 
соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на 
интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявляется: 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших 
свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной 
деятельности школьников, воспитательное значение которых отмечается в  программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлеченность в 
совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на ее основе детско-
взрослых общностей, ключевое значение которых для воспитания подчеркивается программой воспитания. 
 

Методы обучения и формы организации деятельности обучающихся. 
 
Реализация программы внеурочной деятельности «Исследовательская деятельность по физике» 
предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и проведение 
исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения практических задач, анализ 
и оценку полученных результатов, изготовление пособий и моделей. Программа предусматривает не 
только обучающие и развивающие цели, её реализация способствует воспитанию творческой личности с 
активной жизненной позицией. Высоких результатов могут достичь в данном случае не только ученики с 
хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, уже сделавшие свой 
профессиональный выбор. 
  

Формы контроля и оценочные материалы. 
 
Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими работ. Критерием оценки 
в данном случае является степень овладения навыками работы, самостоятельность и законченность 
работы, тщательность эксперимента, научность предлагаемого решения проблемы, внешний вид и 
качество работы прибора или модели, соответствие исследовательской работы требуемым нормам и 
правилам оформления. 
Поощрительной формой оценки труда учащихся является демонстрация работ, выполненных учащимися и 
выступление с результатами исследований перед различными аудиториями (в классе, в старших и 
младших классах, учителями, педагогами дополнительного образования) внутри школы. 
Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому их учащихся проявить 
свои способности (в области систематизации теоретических знаний, в области решения стандартных задач, 



в области решения нестандартных задач, в области исследовательской работы и т.д.). Ситуации успеха, 
создающие положительную мотивацию к деятельности, являются важным фактором развития творческих и 
познавательных способностей учащихся. 
 

Содержание изучаемого курса. 
 
1. Первоначальные сведения о строении вещества 
Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного цилиндра. 
Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного цилиндра. Измерение 
температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа бумаги. 
2. Взаимодействие тел 
Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы. Измерение плотности 
твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
Определение массы и веса воздуха. Сложение сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости 
пружины. Измерение коэффициента силы трения скольжения. Решение нестандартных задач. 
3. Давление. Давление жидкостей и газов  
Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления твердого тела. 
Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. Определение массы тела, 
плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. Определение объема куска льда. 
Изучение условия плавания тел. Решение нестандартных задач. 
4. Работа и мощность. Энергия  
Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж. Определение 
выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной энергии. Решение нестандартных задач. 
14. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.11. «Рабочая 
программа курса по выбору «Практикум по решению математических задач» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего образования: она обеспечивает 
изучение других дисциплин, как естественно- научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 
необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 
представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 
математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования 
в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 
обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности 
мышления, способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 
утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 
используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 
аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 
обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является реализацией деятельностного принципа 
обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования основное 
место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические 
выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 
развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 
изучения учебного курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-
множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 
логики, представленные во всех основных разделах математического образования и способствующие 
овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и структурной 
особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, 
способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 
Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к среднему 
общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 
неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для 
решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 
общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра 
демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, описания 
процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение 



навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 
воображения, способностей к математическому творчеству. 
 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 
использовать различные выразительные средства языка математики – словесные, символические, 
графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Согласно учебному плану в 7 классах изучается курс 
«Практикум решения математических задач», который включает следующие основные разделы 
содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 
«Функции». 

На изучение курса отводится 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
7 КЛАСС 
 
Числа и вычисления 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие 
рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия 
с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, 
запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 
задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 
Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 
Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. 
Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 
Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 
произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 
Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение 
многочленов на множители. 
Уравнения и неравенства 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение линейных 
уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с 
помощью систем уравнений. 
Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной 
прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на координатной плоскости. 
Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. 
График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции y = |x|. Графическое 
решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИКУМ 
РЕШЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  курса 
«Алгебра» характеризуются: 
патриотическое воспитание: 
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 сферах; 
гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 
общества (например, выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 



практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного; 
трудовое воспитание: 
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, осознанным выбором и построением 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 
потребностей; 
эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 
ценности научного познания: 
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, овладением 
языком математики и математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 
навыками исследовательской деятельности; 
физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 
жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 
сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 
человека; 
экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, 
осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; 
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 
понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 
разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 
самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 
выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 
фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 
условиях. 
Работа с информацией: 
выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 



выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 
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 возражения; 
представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 
математических задач; 
принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 
виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и другие), 
выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 
качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 
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. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность 
на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 
достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу изучения курса обучающийся получит следующие предметные результаты: 
Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами. 
Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления 
значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 
Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 
обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. Округлять числа. 
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. Выполнять 
действия со степенями с натуральными показателями. 
Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 
величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 
свойствами рассматриваемых объектов. 
Алгебраические выражения 
Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения учебного 
материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 
Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 
раскрытием скобок. 
Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы квадрата 
суммы и квадрата разности. 
Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, 
группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 
Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 
предметов, из реальной практики. 
Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 
 
Уравнения и неравенства 
Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к 
равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 
Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 
Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 



Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 
графиком, приводить примеры решения уравнения. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически. 
Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 
интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 
Функции 
Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 
интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных функций. 
Строить график функции y = |х|. 
Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, расстояние, 
цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 
Находить значение функции по значению её аргумента. 
Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 
информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

15. Пункт 2.2. «Рабочие программы курсов по выбору» дополнить пунктом 2.2.12. «Рабочая 
программа курса по выбору «Экспериментальные задачи по физике» 

Пояснительная записка 
 
   В 7 классе физика преподаётся на углубленном уровне при 3х часах в неделю. Данный курс будет 
являться существенным дополнением  программы, не нарушая её целостности. 
    Повседневно человеку приходится на основе уже полученных знаний и опыта анализировать и решать 
практические проблемы в реальных жизненных ситуациях. Решение задач по физике - это поле 
познавательной деятельности, которое ориентирует человека на анализ явлений природы, техники, 
жизненных проблем. Важное место занимают задачи на моделирование физических процессов. 
Простейшие исследования, опыты и наблюдения не являются самоцелью, они дают возможность глубже 
проанализировать физические закономерности, понять сущность физических явлений и процессов.    
    Факультативный курс включает в себя решение качественных, практических, вычислительных, 
экспериментальных, графических задач по курсу физики 7 класса. Программа курса  позволит осуществить 
повторение, совершенствование и практическое применение усвоенных знаний и умений.  
    Программа направлена на обучение учащихся общим приёмам и методам решения, в основном, 
экспериментальных задач,  которые формируют физическое мышление, навыки умственного труда, 
экономят время для выполнения творческих заданий. Учащиеся познакомятся с решением проблемных, 
нестандартных и оригинальных задач, включая некоторые задачи олимпиадного характера.  
      Практические работы, включённые в данную программу, не входят в основной курс, поэтому их 
выполнение будет способствовать продолжению формирования практических умений  и навыков, и 
развитию познавательного интереса учащихся к изучению физики. Многие работы имеют 
исследовательский характер, что позволит обучать учащихся приёмам исследовательской деятельности. 
     Программа не создаёт перегрузок для школьников, так как домашние задания отсутствуют, или имеют 
рекомендательный или индивидуальный характер. 
     Факультативный курс «Экспериментальные задачи по физике» направлен на качественное усвоение 
курса физики, формирование умения применять теоретические знания на практике. 
Цели: дать возможность учащимся познакомиться с основными методами физической науки, овладеть 
измерительными и другими экспериментальными умениями. 
 
Задачи:  
познакомить учащихся с понятиями: физическая величина, измерительные приборы, методы измерения, 
погрешности измерения, экспериментальное исследование; 
обучить учащихся четкому использованию измерительных приборов с соблюдением охраны труда; 
дать представление о методах физического экспериментального исследования как важнейшей части 
методологии физики и ряда других наук, развить интерес к исследовательской деятельности; 
научить учащихся, анализируя результаты экспериментального исследования, делать вывод в 
соответствии со сформулированной задачей; 
повысить интерес учащихся к изучению физики и проведению физического    эксперимента. повторить и 
систематизировать изученный материал, расширить знания      учащихся по основным вопросам физики, 
которые необходимы для продолжения образования;         

Нормативные правовые документы. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в РФ»,                                                                                                                                           
 базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерством образования РФ  на 2024-2025 уч.г.                                                                                                                              
 федеральным перечнем учебников, утвержденных и рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2024-2025 уч.г.;                                                    требованиями к оснащению 



образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта;                                                               
  
 
        Программа факультатива «Экспериментальные задачи в физике» согласована с  содержанием 
программы по физике для инженерного 7 класса по учебнику А. В. Пёрышкин, А.И. Иванов, Физика 7 , 
углубленного уровня. 
 
     Формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы текущего 
контроля знаний, умений, навыков  
   Реализация  программы факультативного курса строится  с учетом личного опыта учащихся на основе 
личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов. 
Урочная форма организации образовательного процесса. Большая часть уроков – это комбинированные 
уроки с использованием традиционных, исследовательских, игровых, дискуссионных технологий. 
          Предусматривается организация коллективной работы учителя и учащихся, самостоятельной работы 
учащихся, работы в парах и группах по решению и составлению задач, поиску и обработке информации из 
различных источников (учебники, справочники, сборники задач), с использованием цифрового 
оборудования для инженерного класса. 
Содержание программы 
1. Введение (4 ч.)  
Понятие о физических величинах. Система единиц, измерение физических величин, эталон. Роль 
эксперимента при введении физических величин. Понятие о прямых и косвенных измерениях. 
Измерительные приборы, цена деления шкалы прибора, инструментальная погрешность. Правила 
пользования измерительными приборами, соблюдение техники безопасности. 
Экспериментальные задачи 
Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов (линейки, мензурки, часов). 
 Определение длины линии и площади плоской фигуры. 
 Определение толщины нитки, тонкой медной проволоки, монеты, диаметра зернышка пшена (на выбор). 
2. Механическое движение (5 ч). 
Понятия: механическое движение, путь, время, скорость равномерного движения. Средняя скорость 
неравномерного движения. Графики движений. 
Экспериментальные задачи 
4) Определить скорость и характер движения пузырька воздуха в стеклянной трубке наполненной 
раствором медного купороса. 
5) Рассчитать среднюю скорость перемещения игрушечного заводного автомобиля. 
6) Определить конечную скорость, приобретаемую шариком, скатывающимся с наклонной плоскости. 
3. Измерение площади и объёма (3 ч). 
Способы измерения площади и объёма. Пространственные масштабы в природе и технике. 
Экспериментальные задачи 
7) Прямые и косвенные измерения площадей различных фигур. 
8) Прямые и косвенные измерения объёмов различных тел. 
4. Масса и плотность тела. (4 ч) 
Масса. Плотность. Способы измерения массы тела и плотности твердых тел и жидкостей. 
Экспериментальные задачи 
9) Изучение правил пользования рычажными весами при измерении масс различных тел. Сравнение масс 
двух тел по взаимодействию и по результату измерений на рычажных весах. 
10) Что имеет большую плотность: вода или молоко? Во сколько раз? (Можно брать любые другие 
жидкости). 
11) Определить плотность картофеля, лука, свёклы и т.д. 
12) Возьмите моток проволоки. Определите длину провода, не разматывая его, имея весы с разновесами и 
линейку. 
5. Силы. Давление. (7 ч) 
Сила. Прибор для измерения силы. Сила тяжести и упругости. Давление. Способы измерения давления 
твердых тел, жидкостей и газов. Примеры различных значений этих величин в живой природе и технике. 
Экспериментальные задачи 
13) Определить коэффициент жёсткости пружины (резины). Исследовать его зависимость от 
первоначальных размеров тела и рода вещества. 
14) Определите вес бруска, имея только линейку. Правильность ответа проверьте с помощью 
динамометра. 
15) Измерьте динамометром силу трения при движении по столу трёх одинаковых брусков в двух случаях: 
а) бруски лежат друг на друге; б) бруски прицеплены друг к другу. Какой вывод можно сделать из опыта?  
16) Масса одного бруска в n раз больше, чем масса другого. Могут ли эти тела оказывать одинаковое 
давление на стол? В каком случае? Проверьте на опыте. 
17) Определите давление воды на дно стакана с помощью линейки. Растворите в этом стакане 50 г 
поваренной соли. Как изменится при этом давление? Почему? Попробуйте определить давление раствора 
в этом случае. 
18) Вычислите силу, необходимую для отрыва присоски от поверхности стола. 



6. Архимедова сила. (3 ч) 
Сила Архимеда. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Экспериментальные задачи 
19) Как экспериментально определить плотность тела, объём которого трудно установить путем измерения 
линейных размеров? 
20) Придумайте опыты, с помощью которых можно: а) выяснить от каких величин зависит архимедова сила; 
б) доказать, что величина архимедовой силы равна весу жидкости, вытесненной этим телом. 
21) Изготовьте плот и рассчитайте его грузоподъёмность. Проверьте расчеты с помощью эксперимента. 
7. Работа. Мощность. Энергия. (6 ч) 
Понятия: работа, мощность, энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, «золотое» правило 
механики. Условие равновесия. 
Экспериментальные задачи 
22) Определите мощность, развиваемую вами при подъёме по лестнице на 4 этаж. 
23) Возьмите ножницы разных видов, кусачки и линейку. Определите, примерно в каких пределах может 
изменяться выигрыш в силе при пользовании данными инструментами. Точку приложения силы руки взять 
там, где удобно держать инструмент. 
24) Используя динамометр, подвижный блок, штатив, верёвку, определите вес мешочка с песком.  
25) Потенциальная энергия поднятого тела зависит от массы тела и высоты, на которую оно поднято. 
Придумайте опыты, при помощи которых это можно продемонстрировать. 
26) Кинетическая энергия зависит от массы тела и от скорости его движения. Придумайте опыты, при 
помощи которых это можно доказать. 
8. Заключение. (2 ч)  
Подведение итогов работы за год; КВН. 
Экспериментальные задачи 
 Самостоятельно придумать или подобрать, решить и защитить экспериментальную задачу по курсу 7 
класса.  
 
Курс рассчитан на 34  часов (1 раз в неделю). 

Планируемые результаты. 
 
Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе использования четырёх 
междисциплинарных учебных программ («Формирование универсальных учебных действий», 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основыучебно-исследовательской и проектной 
деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом») и учебных программ по всем предметам, 
в том числе по физике.  
• систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, нестандартных, 
технических и олимпиадных задач различными методами; 
• выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 
• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения физических 
величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила техники безопасности); 
• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики в основной 
школе; 
  
• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете физики. 
• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания исследовательских работ, 
инструкций к выполненным моделям и приборам, при выступлениях на научно – практических 
конференциях различных уровней. 
• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных интересов, 
определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего профиля обучения в 
старшей школе. 
 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 
1. Умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 
проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 
2. Умение пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать 
несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 
3. Развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинноследственные связи между 
величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 
4. Развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



2. Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения экспериментальных задач; 
3. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
4. Овладение экспериментальными методами решения задач. 
 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются: 
1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
 творческих способностей учащихся; 
2. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
3. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, доказывать 
собственную точку зрения; приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 
природе исамому себе как части природы. 
 
 

2.3. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пункт «Формирование универсальных учебных коммуникативных действий» начать со слов: «Развитие 
универсальных учебных действий происходит через занятия по формированию 4К, внедрение 
инструментов Программы по развитию личностного потенциала в школе, формирующих и развивающих 
навыки XXI века». 

2.5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 
1. Пункт 2.5. «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» дополнить пунктом 
2.5.39.«Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный техник». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с: 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) с изменениями от 24.11.2015 года, 
зарегистрированными в министерстве юстиции Российской Федерации от 18 декабря 2015 года; 
В соответствии с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242) 
 
При разработке данной программы учитывался принцип разноуровневости. Программа обеспечивает право 
ребёнка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, способствует адаптации к жизни в 
обществе, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности, выявлению и развитию у 
обучающихся творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности. 
Программа опирается на личностно - ориентированный и компетентностный подходы, создание условий 
для самостоятельного самоопределения личности, становления ее гражданской ответственности и 
социальной компетентности. 
 
Место программы по внеурочной деятельности  «Юный техник» в учебном плане 
 
Программа предусматривает обучение по изучению курса – 102 часа: 
в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), 
в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
Актуальность и новизна программы 
Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают 
возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 
перед ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и 
аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, 
каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 
Готовить школьников к конструкторско- технологической деятельности – это значит учить детей наблюдать, 
размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. 
Занятия детей будут способствовать формированию у них не только созерцательной, но и познавательной 
деятельности. 
Программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие технического и 
творческого мышления. Неоценима роль моделирования в умственном развитии детей. Изготавливая то 



или иное техническое изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями, но и 
значением. Получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять 
намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои 
оригинальные поделки. 
Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается уважение к труду и 
человеку труда, ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счёт 
возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в соревновательной 
деятельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит детям и 
подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность. Программа предусматривает развитие 
творческих способностей детей и реализует научно- техническую направленность. Творческая 
деятельность на занятиях позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-
психологическое благополучие, способствует познанию мира техники и расширению технического 
кругозора, развивает конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к творческому 
поиску, технической деятельности. 
Актуальность данной программы в том, что объединение начального технического моделирования и 
технического творчества является наиболее удачной формой приобщения школьников к техническому 
творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом 
творчестве. Данная программа даёт возможность учащимся познакомиться с различными видами техники, 
приобрести начальные умения и навыки постройки и запуска моделей. 
Цель программы: 
– формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий в рамках начального технического моделирования и технического творчества как 
составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 
овладение начальными понятиями конструкторско-технологической деятельности, знакомство с «азами» 
технического моделирования. 
 
Задачи образовательной программы 
метапредметные: пробуждать любознательность в области технического моделирования, технической 
эстетики; 
знакомить с названиями и назначением часто встречающихся технических объектов, названия ручных 
инструментов и различных материалов, их свойств 
развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к конструкторско- технологическому 
творчеству; 
формирование творческих способностей, духовной культуры; 
развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
-личностные задачи: 
формировать способность соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами 
и оценивать свое поведение; 
формировать мотивацию художественно-творческой деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
формировать интерес к конструкторско-технологической деятельности, к новым способам 
самовыражения; 
формировать устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 
формировать понимания причин успешности/ не успешности творческой деятельности. 
 
Основные принципы реализации программы: 
принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 
принцип увлекательности и творчества способствует развитию творческих 
способностей детей; 
принцип сотрудничества предполагает совместную деятельность детей и педагога; 
принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, создание ситуации успеха; 
принцип   личностно-ориентированного   взаимодействия:   создание в творческом процессе 
раскованной, стимулирующей творческую активность атмосферы. 
 

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности «Юный техник». 
 
В результате освоения данной программы учащиеся должны получить 
следующие предметные результаты: 
знания: 
о месте и роли конструкторско-технологического творчества в жизни человека; 
о материалах, инструментах; 
о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 
о конструировании из плоских и объемных деталей; 
знать основы аэродинамики и прочности; 
знать методику выполнения несложных технических расчётов; 
знать о роли отечественных конструкторов и ученых в развитии техники; 



умения: 
работать нужными инструментами и приспособлениями 
последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала) 
 
Результаты освоения обучающимися программы «Юный техник»: 
Личностные универсальные учебные действия 
 
У обучающегося будут сформированы: 
способности соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способности 
оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, 
ответственности, установки на здоровый и безопасный образ жизни, в том числе и в информационной 
деятельности. 
широкая мотивационная основа технической конструктивно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
интерес к конструкторско-технологическому творчеству, к новым способам самовыражения; 
устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
нравственно-этической компетенции 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
выраженной познавательной мотивации; 
устойчивого интереса к новым способам познания; 
адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; необходимую 
взаимопомощь; 
 
Метапредметные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
определять вид материала для конструкторско-технологического творчества, область его применения 
осуществлять поиск нужной информации для выполнения технических и творческих задач с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернет; 
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы 
расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для технического 
творчества 
-познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов. 
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
использованию методов и приёмов конструкторско-технологического творчества в основном учебном 
процессе и повседневной жизни. 
 
Содержание по внеурочной деятельности «Юный техник» с указанием форм организации и видов 
деятельности. 
 
В программу «Юный техник» включены 8 разделов: 
Введение. Техника безопасности. Рабочие операции, инструменты для ручного труда; 
Основы конструирования из плоских и объёмных деталей; 
Знакомство с моделями разных классов. Изучение и разбор чертежей моделей и их назначение. 
Конструкторско-технологические понятия; 
Графическая подготовка. Знакомство с 3D-моделированием; 
Определение конструктивных особенностей моделей. Подбор материалов, изготовление, сборка и 
обработка разнообразных моделей. Секреты кинетических механизмов; 
Пилотажные модели. Конструктивные особенности моделей, особенности пилотирования зальных 
моделей. Подбор материала; изготовление шаблонов и деталей; сборка деталей; установка электроники; 
общая сборка и покраска модели; учебно- тренировочные запуски моделей; изучение пилотажного 
комплекса; 
Творческий проект «Юный техник». Итоговая аттестация (теоретическая и практическая часть). 
Организация итоговой выставки (фотовыставки) работ «Юный техник». 
 
Каждое занятие по темам включает в себя теоретическую часть и практическое выполнение задания. 
Теоретические занятия – это объяснение нового материала, информационно – познавательного характера. 
Большая часть времени отводится практической работе. Основной целью и задачей является воспитание 



трудолюбия, эстетического вкуса, развитие творческой активности, фантазии, изобретательности, а также 
вызывать интерес к технике.. 
 
Особенности организации образовательного процесса: 
Основная форма занятия - групповая. Индивидуальные занятия предусмотрены во время подготовки к 
конкурсам. Программой также предусмотрены экскурсии и выездные занятия, которые позволяют ближе 
познакомиться с технологическими объектами, творческий проект по теме технического творчества, а также 
в нее включены участие в конкурсах и на выставках. 
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 
практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 
Конструирование занятий строится на следующих методах: Методы, в основе которых лежит способ 
организации занятия: 
словесный (устное изложение, беседа, рассказ.); 
наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 
педагогом, работа по образцу и др.); 
практический (выполнение работ по инструкционным картам.). Методы, в основе которых лежит уровень 
деятельности детей: 
объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 
 
репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 
 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 
проектно-конструкторский 
исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 
фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 
групповой – организация работы в группах; 
индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
 
Приоритет отдается активным формам преподавания: 
Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 
Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 
Нестандартным: квест, конкурс, выставка-презентация, соревнования, аукцион, 
чаепитие; 
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. Дидактический материал: 
Журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия. Чертежи, схемы, эскизы 
будущих изделий, интернет ресурсы и т.д. 
 
Аттестация обучающихся происходит согласно тематическому планированию во время защиты творческой 
работы или проекта. Возможно участие в выставке, конкурсе, фестивале. 
Результаты отслеживаются и фиксируются в виде аналитической справки по материалу тестирования, 
фотографий, копий грамот, дипломов, свидетельств и т.п. 
Образовательные результаты демонстрируются на открытых занятиях, конкурсах, выставках и 
демонстрациях, предоставляются в виде аналитического материала. 
 
2. Пункт 2.5. «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности» дополнить пунктом 2.5.40 
«Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие личностного потенциала 
подростков». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (в действующей редакции). 
Программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Зарецкий, Ю.В. Развитие личностного потенциала подростков. 5 – 7 классы. Модуль «Управление 
собой» : методическое пособие / Ю.В. Зарецкий, А.В Тихомирова.– М.:Российский учебник, 2020. – 
71с. 

2. Катеева, М.И. Развитие личностного потенциала подростков. 5 – 7 классы. Базовый модуль Я и Ты» 
: методическое пособие / М.И. Катеева. – 2-е изд.,перераб. – 80с 

3. Китенко, М.В.   Развитие личностного потенциала подростков. 5 – 7 классы. Модуль «Я и мой 
выбор» : методическое пособие / М.В. Китенко. – М.:Российский учебник, 2020. – 46с. 

Программа внеурочной деятельности «Развитие личностного потенциала подростков» реализует 
 социальное направление. 
Цель: Способствовать развитию потенциала выбора и самоопределения школьников, создать атмосферу 
доверия и принятия в классном коллективе; стимулировать участников на самопознание и саморазвитие. 



Задачи: 

 Содействовать созданию классного Соглашения о взаимоотношениях; 

 Способствовать выстраиванию взаимоотношений в классе в соответствии с принятым 
Соглашением. 

 Создавать условия для формирования автономии через поддержку открытых высказываний 
подростков. 

 Создавать развивающую среду с использованием конструктивной обратной связи группе и 
отдельным участникам. 

 Организовывать различные виды групповой активности, способствующие более близкому 
знакомству участников. 

 Способствовать соблюдению личных границ всех участников в процессе коммуникации. 

 Предоставлять возможности для рефлексии. 

 Познакомить родителей с основным содержанием курса и вовлечь их во взаимодействие по 
развитию личностного потенциала детей. 

 Создать условия для определения ориентиров в выборе профессий. 

 Способствовать формированию своего образа будущего. 

 Содействовать более полному осознанию своего я. 

 Способствовать формированию умения составлять планы (проекты) собственного развития. 

 Способствовать развитию умения прогнозировать будущее 

Количество часов, отведенное на реализацию курса внеурочной деятельности,- 34 часа (1 час в неделю) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 КЛАСС 

МОДУЛЬ «Я и ты» 
Путешествие продолжается. Введение в тему. 
Мы договариваемся. Составление Соглашения класса. 
Одноклассник равно друг? Дружба и сотрудничество: в чём разница? 
О сотрудничестве и поддержке.В чём заключается умение сотрудничать и как оказать поддержку. 
Трудности диалога. Что нам мешает договариваться? 
От суждения к факту. Как факт меняет настроение. 
Факты и суждения о другом. Как наши суждения о других влияют на взаимоотношения. 
Эмоции в общении. Эмоции и их роль в общении. Каналы передачи информации. 
Потребности . Потребности как причины эмоций. 
Управление эмоциями. Ответственность за свои эмоции. Управление собой. 
Секреты диалога. Знакомство с ненасильственным общением (ННО). 
Разговор с самим собой. Внутренний диалог. Само принятие. 
Просьба или требование? Как просить, а не требовать. 
Говорим на языке Жирафа .Практика ненасильственного общения. 
Извините… Спасибо! Практика искреннего и уважительного извинения и благодарности 
Шаг в будущее.Планируем дальнейший путь по курсу 
 

МОДУЛЬ « Я и мой выбор » 
Готов ли я выбирать? Введение. Развитие готовности к выбору. 
Как я отношусь к неизвестности. Развитие толерантности к неопределённости (открытости к изменениям) 
как предпосылки совершения качественного выбора. 
Как мы выбираем? Этапы процесса выбора. 
Что мне важно?Субъективное качество выбора. Обращение к себе, своим смыслам и ценностям. 
Как выбираю я?Стратегии и техники для совершения выбора. 
Мой ли это выбор?Ответственность за выбор и его последствия. Я как причина собственного выбора. 
Что необходимо учесть при выборе?Анализ внешних и внутренних условий для совершения 
качественного выбора. 
А что если я выберу ЭТО?Рассмотрение последствий выбора в долгосрочной перспективе. 
Любой ли и выбор хорош?Признаки качественного выбора. 
Что это для меня?Рефлексия полученного опыта. 

 
МОДУЛЬ « Я и мой выбор » 

От желания к мечте. Разведение понятий «желание», «мечта», «цель».Формулирование 
 собственных желаний, мечты и цели — обозначение стартовой точки курса. 
От ценностей к поступкам.Внешняя и внутренняя мотивация. Как перейти от планов к 
конкретным действиям. 
Карта постановки цели. Способность к планированию своей деятельности. Что необходимо 
 учесть при постановке цели. 
К цели шаг за шагом.Способность к планированию своей деятельности. Что необходимо сделать для 
достижения цели. 



Хочу или надо?Внешняя и внутренняя мотивация. Определение своего типа мотивации. 
Поиск внутренних мотивов деятельности. 
Мысли как ресурс. Самоконтроль. Оптимизм. Как управлять своими мыслями, чтобы продолжать двигаться 
к цели. 
Неудача не помеха.Оптимизм. Усердие и настойчивость. Отношение к неудаче как ресурсу развития. 
Планирование и реальность. Способность к планированию своей деятельности. Управление временем. 
Главное и второстепенно 
С чего начать, что отложить. Инструменты планирования. Как организовать свой день, чтобы всё успеть. 
 
 
                                                       

6 КЛАСС 
МОДУЛЬ «Я и моё благополучие» 

Мои потребности. Знакомство с теорией благополучия. Формирование принципов достижения баланса в 
удовлетворении потребностей. 
Мои возможности.Понятие «возможности» и виды ресурсов личности. Развитие умения видеть 
возможности в ситуации выбора. 
Ответственность перед собой.Шаги осознанного потребления. 
Ответственность за мир.Механизмом и «правила» развития инноваций.Формирование бережного 
отношения к окружающему миру. 
Профессия.Важность осознания своих сильных сторон для выбора будущей профессии. 
Этика труда.Познакомить с принципами и нормами этики труда, показать важность этичности труда в 
процессе формирования личного благополучия. 
Как справиться с рисками.Познакомить с понятиями «черный лебедь», «антихрупкость». Обозначить 
важность осознанного отношения к риску.Способствовать формированию позитивного мышления в 
ситуации непредвиденной угрозы. 
Стратегия прочности.Познакомить подростков с универсальными инструментами управления рисками. 
Кибербезопасность.Безопасность в социальных сетях. Фишинговые сайты. 
Продуктивность.Как управлять вниманием.Как восполнять энергию.Способы управления временем.Фокус 
на главном. 
Семейный бюджет. Понятие семейный бюджет, категории доходов и расходов семьи. 
Предприимчивость.Эмпатия.Фокусировка и генерация идей. Прототипирование. 
Вклад в благополучие мира.Обсуждение проблемного вопроса и формированию собственной позиции. 
Человек в мире будущего. Отношениек миру будущего и возможному месту в нем. 
 
 

7 КЛАСС 
МОДУЛЬ « Я справлюсь » 

Я справлюсь? Введение в тему. Знакомство с понятием «жизнестойкость».Стартовая диагностика. 
Эмоции в теле. Распознавание эмоциональных состояний по телесным проявлениям. Зачем человеку 
стресс? Произвольные и непроизвольные формы регуляции состояния. 
 Как справиться со стрессом?Распознавание стрессовой реакции у себя. 
 Я в стрессовой ситуации. Инструменты совладения со стрессом.  
Мозг и стрессоустойчивость. Влияние внешних факторов на сопротивляемость организма стрессу. 
 Что нас делает сильнее? Выработка индивидуальной стратегии подростков по повышению 
собственнойстрессоустойчивости. 
 Я или стресс: кто кого? Когнитивные стратегии совладения. Метафора и воображение 
Круг моего контроля. Контроль. Осознание зоны своей ответственности и влияния. 
Сильные эмоции. Я сильнее Эмоциональные стратегии совладения. Управление сильными эмоциями: 
«побег» или «лицом к лицу»? 
 Вместе надёжнее. Поддержка как ресурс в ситуации угрозы. Способы взаимной поддержки. 
 Ты справишься! — Я справлюсь!Решение сложных жизненных ситуаций. 
Кто молодец? — Я молодец! Подведение итогов. Само оценивание учащимися результатов обучения. 
Игровое занятие — квест для подростков. 
«Подготовка секретных агентов». Совместная подготовка и организация игры для ровесников и младших 
школьников по управлению собой 
 

МОДУЛЬ « Я и мой выбор » 
 
Готов ли я выбирать?Введение. Развитие готовности к выбору. 
Как я отношусь к неизвестности.Развитие толерантности к неопределённости (открытости к 
изменениям) как предпосылки совершения качественного выбора 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 
Личностные результаты  



Учащийся: 
уважительно относится к многообразию людей, понимает, что у разных людей могут быть различные 
интересы, предпочтения, мнения; 
ориентируется на моральные ценности в ситуациях нравственного выбора; 
принимает себя и других, не осуждая; 
осознаёт эмоциональное состояние себя и других; 
управляет собственным эмоциональным состоянием; 
признаёт своё право на ошибку и такое же право другого человека; 
проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
демонстрирует ответственное поведение как возможность и необходимость отвечать за себя, своё 
развитие и за общее дело; 
старается осмыслить опыт, наблюдения, поступки и стремится совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
имеет оптимистичный взгляд на свои возможности и перспективы. 
чувствует себя способным влиять на ситуацию и быть причиной происходящих событий; 
учится брать на себя ответственность за своё благополучие; 
проявляет ответственность как возможность и необходимость отвечать за себя, своё развитие и за общее 
дело; 
при принятии решения ориентируется на собственные ценности и интересы; 
имеет оптимистичный взгляд на свои возможности и перспективы; 
принимает многообразие, в том числе уважительно относится к многообразию людей, понимает, что у 
разных людей могут быть различные интересы, предпочтения, мнения. 
 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)  
 
Учащийся: 
владеет способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 
осознаёт своё эмоциональное состояние и состояние других; 
умеет различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других людей; 
выявляет и анализирует причины эмоций; 
ставит себя на место другого человека, понимает его мотивы и намерения, анализирует предложенные 
ситуации; 
регулирует способ выражения своих эмоций; 
принимает себя и других, не осуждая; 
признаёт своё право на ошибку и такое же право другого человека; 
проявляет открытость в общении; 
осознаёт невозможность контролировать всё вокруг. 
адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны; выбирает оптимальный для себя (с учётом оценки 
своих сильных и слабых сторон) способ выполнения задачи; 
умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществляет, контролирует и корректирует деятельность; 
использует различные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирает успешные стратегии в различных ситуациях; 
управляет своим поведением и эмоциями для достижения поставленной цели. 
 
Познавательные УУД 
Учащийся: 
формирует гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументирует свою 
позицию, мнение; 
самостоятельно формулирует обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 
исследования; 
прогнозирует возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигает предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
в ситуации неопределённости проявляет любознательность и стремится собрать информацию для 
разрешения ситуации; 
анализирует предыдущий опыт, связывает его с текущей задачей, старается поменять стратегию 
поведения с учётом предыдущих ошибок; 
сравнивает несколько вариантов решения, выбирает наиболее подходящий (на базе аргументов) с учётом 
сформулированной задачи, условий её выполнения и имеющихся ресурсов; 
способен и готов к самостоятельному поиску способов достижения цели, применению различных методов 
познания; 
владеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов. 
 
Коммуникативные УУД 
Учащийся: 



воспринимает и формулирует суждения, выражает эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
распознаёт невербальные средства общения, понимает значение социальных знаков, знает и распознаёт 
предпосылки конфликтных ситуаций; 
смягчает конфликты, умеет вести переговоры; 
понимает намерения других, проявляет уважительное отношение к собеседнику и корректно формулирует 
свои возражения;учитывает в поведении обратную связь от сверстников и взрослых; 
умеет соблюдать свои и чужие границы при взаимодействии;  
проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
в ситуации выбора опирается на свои потребности и ценности, при этом принимает во внимание общий 
контекст ситуации: общечеловеческие ценности, культурные нормы, интересы других участников; 
проявляет ответственность как возможность и необходимость отвечать за себя, своё развитие и за общее 
дело. 
рассматривает возникающие жизненные ситуации с разных сторон; 
корректирует свои действия, опираясь на свою чувствительность к обратной связи; 
прогнозирует возможные последствия значимого жизненного выбора, в том числе отсроченные; 
учится справляться с неопределённостью. 
распознаёт ситуации выбора в своей жизни; 
выделяет разные этапы процесса выбора, совершаемого в реальной жизненной ситуации; 
анализирует внутренние и внешние условия для совершения выбора в жизни; 
знает и может применить различные стратегии и техники для совершения качественного выбора; 
извлекает важный опыт из «неудачного» выбора. 
воспринимает и формулирует суждения, выражает эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
понимает намерения других, проявляет уважительное отношение к собеседнику и корректно формулирует 
свои возражения; 
учитывает в поведении обратную связь от сверстников и взрослых; 
 
 
 

6 КЛАСС 
 
Личностные результаты  
Учащийся проявляет: 
готовность развивать свои  навыки в условиях  изменяющегося мира; 
 высокую вовлеченность  в совместную деятельность,  демонстрируя чуткое и внимательное отношение 
другому человеку. 
Учащийся осознает: 
   свою роль как гражданина  и потребителя в условиях  взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; 
 глобальный характер экологических проблем и путей их решения; 
 значение семьи в жизни человека и общества, принимает ценности семейной жизни, проявляет 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Учащийся наметил стратегию развития своих сильных сторон как основу для выбора будущей 
профессии.    
Метапредметные результаты. 
Подросток умеет находить 
ресурсы для достижения цели и преодоления препятствий; 
позитивное в произошедшей ситуации. 
Способен: 
  идентифицировать  социальные проблемы  с опорой на эмпатию; 
  увидеть в ситуации как ограничения, так и возможности. 
 
Применяет: 
 навыки ведения дискуссии, поиска аргументов в защиту или опровержение выдвинутых тезисов; 
способы восполнения  энергии и повышения  личной продуктивности. 
Может: 
 спрогнозировать потенциальные риски и сформировать на основе анализа опыта собственную стратегию 
прочности. 
Предметные результаты. 
Подросток может объяснить, что такое благополучие, какие факторы на него влияют.  
Узнал: 
 о базовых психологических потребностях человека   
(по Э. Диси и Р. Райану); 
виды потребления и шаги осознанного потребления; 
принципы циклической экономики и механизмы развития инноваций; 
  принципы и нормы этичного труда; 
основные принципы безопасного поведения в интернете. 
Способен:   



предложить решение существующей проблемы с сохранением уровня комфорта без вреда природе; 
сформулировать социальные проблемы незащищенных слоев населения и предложить пути их решения;   
идентифицировать свои базовые психологические  потребности; 
распознавать фишинговые сайты; 
использовать цифровые инструменты для автоматизации рутинных действий; 
 реализовать в жизни шаги  осознанного потребления. 
Получил представление  о планировании семейного бюджета и налогах, пополняющих государственный 
бюджет. 
Познакомился с универсальными инструментами управления.  
 
 

7 КЛАСС 
 
Личностные результаты  
Учащийся: 
проявляет готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
чувствует себя способным влиять на ситуацию и быть причиной происходящих событий;  
проявляет ответственность как возможность и необходимость отвечать за себя и своё развитие; 
 имеет оптимистичный взгляд на свои возможности и перспективы. 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)  
Учащийся: 
замечает у себя проявление стрессового состояния; понимает, что такое триггер, и может замечать его 
воздействие на своё состояние; идентифицирует свои реакции на стресс и умеет управлять ими; 
 понимает собственное эмоциональное состояние, определяет его ресурсность для решения задачи;  
умеет регулировать собственные эмоции и настроение; произвольно регулирует своё поведение; 
анализирует собственные реакции на ситуацию;  
адаптируется к изменению своих возможностей и к меняющимся обстоятельствам; способен к рефлексии 
собственных действий.  
 Познавательные УУД  
Учащийся: 
анализирует проблемы и предлагает варианты решения;  
связывает ситуацию, идею с более широким контекстом;  
переносит её в новый, в том числе непривычный, контекст, может выстраивать связи между идеями, 
явлениями из разных сфер, неожиданные связи;  
может рассмотреть ситуацию с разных сторон.  
Коммуникативные УУД 
Учащийся: 
учитывает в поведении обратную связь от сверстников и взрослых; умеет слышать, смотреть на ситуацию 
со стороны других людей; понимает и учится соблюдать свои и чужие границы при взаимодействии; готов и 
способен вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; владеет стратегиями 
поведения в конфликтной ситуации.  
 

III.Организационный раздел основной общеобразовательной программы основного общего 
образования 

III.1. Учебный план  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ  НА 2024 – 25 учебный год 

Нормативно-правовая база 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Далматовская 
средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Попова» (далее – МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова») 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое 
на освоение содержания образования по классам по трём уровням – начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.  

Учебный план  МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова» на 2024-2025 учебный год разработан на 
основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ (с изм.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего, среднего общего образования% 

 Федеральных образовательных программ ( ФОП ООО); 



 СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом  Минпросвещения России; 

 Устава МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова»; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «ДСОШ № 2  им. А.С. Попова».  

 

Основные условия реализации учебного плана в 2024 – 25 учебном году в МБОУ «ДСОШ № 2 
им. А.С Попова» 

Учебный план МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С Попова» является частью образовательной программы 
МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С Попова», разработанной в соответствии с ФГОС и ФОП. 

 Реализация учебного плана рассчитана на 5-дневную учебную неделю в 5 - 9 классах, на 6-
дневную рабочую неделю в 7И инженерном классе.  

Учебный план предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования  для 5 – 9 
классов; в соответствии с ФГОС ООО срок получения  основного общего образования для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ при обучении по АООП ООО, независимо от применяемых технологий, увеличивается не 
более чем на один год. 

В 2024– 25 учебном году в МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С Попова» создано 23 класса-комплекта по 
уровню основного общего образования.  

Учебный план МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С Попова» в 5, 6 и 7  классах составлен на основе ФОП и 
ФГОС ООО-21, в 8  – 9 классах  составлен на основе ФОП и  ФГОС ООО.  

Учебная нагрузка обучающихся не превышает величины предельно допустимой учебной нагрузки, 
определенной  санитарными гигиеническими требованиями при пятидневной учебной неделе,  и 
составляет: 

 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Предельно допустимая 
учебная нагрузка при 5-
дневной неделе по СанПиН 

21 23 23 23 
29 30 32 33 33 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает величины предельно допустимой учебной нагрузки, 
определенной  санитарными гигиеническими требованиями при шестидневной учебной неделе,  и 
составляет: 

Классы  7и 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-
дневной неделе по СанПиН 

35 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются годовые оценки обучающихся. 

Учебным планом на 2024-2025 учебный год для всех классов обеспечивается организация 
индивидуального обучения больных детей на дому. Индивидуальные учебные планы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с помощью 
инклюзивного и (или) дистанционного образования,  составляются с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

Реализация учебного плана обеспечена учебниками, рекомендованными и допущенными 
Минпросвещения России к использованию в  2024-2025 учебном году.  



Материально-техническое обеспечение  предметных кабинетов позволяет выполнять программы 
профильного обучения. 

При проведении занятий по иностранному языку, труду (технологии), информатике  классы делятся 
на две группы (при наполняемости классов не менее 25 человек).  

Поставленное летом 2021 года лабораторное оборудование по программам «Точка РОСТА» и 
«Цифровая образовательная среда» позволяет включать в учебный план школы курсы по выбору 
естественно-научной направленности по физике, химии, биологии, экологии, информатике.  

Реализация нового ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения России 31 мая 2021 года 
№ 287, началось  с 1 сентября 2022 года. 

Учебный план для 5 – 9  классов МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С Попова» обеспечивает реализацию 
ФГОС ООО. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема. 

При разработке учебного плана для 5 – 9  классов на 2024-25 учебный год за основу взят первый 
вариант примерного учебного плана основного общего образования, предусматривающий организацию 
пятидневной учебной недели для 5, 6, 7абв, 8 и 9 классов.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Она включает 
следующие обязательные предметные области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 
«ОДНКНР», «Искусство», «Труд (технология)», «Физическая культура» и «ОБЗР».  Количество часов, 
отведенное на эту часть, соблюдено полностью.  

В 5, 6 и 7  классах обязательная область «Родной язык и родная литература» не реализуется, так как 
нет потребности от родителей (законных представителей). 

Образовательная область «ОДНКНР» реализуется за счет: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В рамках предмета 
«ОДНКНР» (1 ч)  

 

В рамках 
предмета 

«ОДНКНР» (1 ч) 

 

В рамках 
внеурочной 

деятельности 

 (1 ч) 

В рамках 
внеурочной 

деятельности 

 (1 ч) 

В рамках 
предмета 

«ОДНКНР» 
(0,5 ч) – 
модуль 

«История 
Зауралья» 

 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает: 
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, развитие личностных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, поддерживающие внедрение 
цифровой образовательной среды, а также обеспечивающие функционирование Точки Роста:  
 

 
Название курса 5 6 7 9 всего 

Основы информатики  0,5 0,5   1 

Лаборатория РОСТА: Практическая биология 1    1 

Индивидуальный проект    0,25 0,25 

Экспериментальные задачи по физике   1  1 

Итого 1,5 0,5 1 0,25 3,25 

 
- внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
ООП ООО). 

В целях внедрения в 2024 – 25 учебном году нового курса математики «Вероятность и статистика» с 
7 класса, в 2024 -25 году элементы содержания курса апробируются в 8 классе в количестве 1 часа 
«Вероятность и статистика», а в 9 классе в количестве 0,5 часа «Избранные вопросы математики». 



В целях создания условий для подготовки обучающихся 5 – 6 классов к  обучению в инженерном 7 
классе вводится курс «Наглядная геометрия» в 5-6 классах, курс ПРМЗ в 5 классах. 

В рамках сотрудничества с профессиональным учебным заведением планируется использование 
оборудования 

ПРЕПОДАВАНИЕ  МОДУЛЯ  «КУЛИНАРИЯ»  В  РАМКАХ  ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

класс количество 
часов по 

программе 
всего / в т.ч. 
прак работа 

примерная 
тематика 

сроки 
изучения 

количество 
классов в 

2024 – 25 уч. 
году 

предварительное 
число 

обучающихся 

общее 
количество 

часов 

5 6  / 3 бутерброд, салат, 
винегрет, горячий 
напиток 

1 – 22 
февраля 

4 5а – 12  5б – 13 
5в – 15  5г – 14  

всего 54 

30 / 15 

6 21 / 10 рыба, 
морепродукты, 
мясо, птица. 
Сервировка 

4 октября 
–  

20 декабря 

5 6а – 17  6б – 11 
6в – 15 6г – 116к - 

6 
всего 49 

84 / 40 

7 16 / 8  молоко и 
кисломолочные 
продукты, тесто, 
выпечка, десерты, 
напитки  

4 ноября –  
29 ноября 

4 7а – 16 7б – 11 
7в – 13 7и – 15  

всего 55 

80 / 40 

    13 классов 158 чел. 194 / 95 

 

Распределение учебной нагрузки  по периодам обучения в 2024 – 25 учебном году 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1 четверть 

ИЗО 
 

ОДНКНР 
 

ИЗО 
 

Второй ин. 
немецкий 

Инд. проект 

ОДНКНР 
 

Основы 
информатики 

 

  Избранные 
вопросы 

математики 

2 четверть 

ИЗО 
 

ОДНКНР 
 

ИЗО 
 

Второй ин. 
немецкий 

РРЛ 
 

ОДНКНР 
 

Основы 
информатики 

 

  Избранные 
вопросы 

математики 

3 четверть 

Основы 
информатики 

ИЗО 
 

 РРЯ Финансовая 
грамотность 

ПРМЗ Функциональная 
грамотность 

  РРЯ 

    ОДНКНР 

4 четверть 

Основы 
информатики 

ИЗО 
 

 РРЛ Финансовая 
грамотность 

ПРМЗ Функциональная 
грамотность 

  РРЯ 
 

    ОДНКНР 

Учебный план (недельный) в 5-9  классах на 2024-25 учебный год 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы всего 

Число классов 4 5 4 5 5 23 

Выполнение норматива 
наполняемости  

4 3 3 4 3 17 

 

Предметная область Учебный предмет 5 

а,б,в,г 

6 

абвг

7 

абв 

8 

абвгд 

9 

абвгд 

Всего 



к 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 92 

Литература 3 3 2 2 3 58 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)    0,25 0,5 3,75 

Родная литература    0,25 0,25 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 66 + 51 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

   0,5  2,5 + 2 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    45 

Алгебра   3 3 3 39 

Геометрия   2 2 2 26 

Вероятность и 
статистика 

  1 1  8 

Информатика    2 2 1,5 23,5 + 18,5 

Общественно-научные 
предметы 

история  2 2 2   24 

История России. 
Всеобщая история 

   2 2 20 

Обществознание  1 1 1 1 18 

География 1 1 2 2 2 37 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 0,5 0,5   0,5 7 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 2 3 31 

Химия     2 2 20 

Биология 1 1 1 2 2 33 

Искусство Музыка 1 1 1 1  17 

Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 0,5   6 

Труд (технология) Труд (технология) 2 2 2 1  29 +25  

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 44 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

ОБЗР    1 1 10 

        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект     0,25 1,25 

Математика и 
информатика 

Основы информатики 0,5 0,5    4,5+4  

Наглядная геометрия 1 1    9 



Практикум по решению 
математических задач 
(ПРМЗ) 

0,5     2 

Финансовая 
грамотность 

    0,5 2,5 

Избранные вопросы  
математики 

    0,5 2,5 

Естественно-научные 
предметы 

Практическая биология 
(точка РОСТА) 

1     5 

Функциональная 
грамотность 

 0,5    2,5 

Экспериментальные 
задачи по физике 

  1   3 

        

Итого   29 30 31,5 33 33 791 

вакансия     0,5   

Максимальная нагрузка 29 30 32 33 33  

 

Учебный план 7И (инженерного) класса) 

Обязательная часть 

Предметная область «Математика и информатика», Учебный предмет/курс «Информатика» 

Учебный предмет «Информатика» изучается на углубленном уровне в 7 – 9 классах. 
Образовательная деятельность осуществляется на основе Федеральной рабочей программы по учебному 
предмету «Информатика» углублённый уровень. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на углубленном уровне, – 204 
часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов 
(2 часа в неделю).  

В связи с отсутствием в Федеральном перечне учебников на уровне основного общего образования 
учебника «Информатика» углубленный уровень, необходимо использование учебников Информатика: 7-й, 
8-й, 9-й класс: базовый уровень авторов Босова Л.Л., Босова А.Ю., Акционерного общества «Издательство 
«Просвещение», входящий в федеральный перечень учебников (Приказ Минпросвещения России от 21 
сентября 2022 г. № 858).  

При реализации школьного курса информатики рекомендуется использование ФГИС «Моя школа» 
https://myschool.edu.ru/ (курс «Информатика. Углубленный уровень») и Яндекс Учебник 
https://education.yandex.ru/ (курс по ФГОС. 2 часа в неделю). 

Учебный предмет/курс «Математика» 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне 
основного общего образования. В 7–9 классах изучается в рамках следующих самостоятельных учебных 
курсов: «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественно-научные предметы», Учебный предмет «Физика» 

Учебный предмет «Физика» изучается на углубленном уровне в 7 – 9 классах. Образовательная 
деятельность осуществляется на основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету 
«Физика» углублённый уровень. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на углублённом уровне, – 340 часов: в 7 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 136 часов (4 часа 
в неделю). При этом из обязательной части учебного плана выделяется: в 7 классе – 68 часов (2 часа в 
неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

https://myschool.edu.ru/
https://education.yandex.ru/


Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью повышения качества математического образования в 7 – 9 классах реализуется 
обязательный курс «Практикум решения математических задач». 

Реализуется в 7 – 9 классах реализовывать курс «Основы проектной и учебно-исследовательской 
деятельности», направленной на формирование компетенций обучающихся по подготовке инженерных 
проектов и исследований. 

Учебный план (недельный) в 7-9  классах (инженерном),   2024-25 учебный год – 7 класс 

Предметная область Учебный предмет   7и 8и 9и  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   4 3 3 10 

Литература   2 2 3 7 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

  3 3 3 9 

Математика и 
информатика 

Математика        

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика    2 2 2 6 

Общественно-научные 
предметы 

история    2 2 2,5 6,5 

Обществознание   1 1 1 3 

География   2 2 2 6 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    3 3 3 9 

Химия     2 2 4 

Биология   1 2 2 5 

Искусство Музыка   1 1  2 

Изобразительное 
искусство 

  0,5   0,5 

Труд (технология) Труд (технология)   2 1 1 4  

Физическая культура Физическая культура   2 2 2 6 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

ОБЗР    1 1 2 

    31,5 33 33,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основы проектной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности 

  0,5 0,5 0,5 1,5 



Математика и 
информатика 

Практикум по решению 
математических задач 
(ПРМЗ) 

  1 1 1 3  

Искусственный 
интеллект 

  1 1 0,5 2,5 

Естественно-научные 
предметы 

Практикум по решению 
физических задач 
(ПРФЗ) 

  1 0,5 0,5 2 

       

    3,5 3 2,5  

Итого     35 36 36  

Максимальная нагрузка   35 36 36  

III.2. Календарный учебный график 

 
Организация образовательной деятельности в 5 – 9 классах МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова» 

осуществляется по учебным четвертям.  
Режим работы:  5-дневная учебная неделя в 5 – 6, 7абв, 8 – 9 классах, 6-дневная учебная неделя 

в 7и (инженерном) классе. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 
Учебный год в образовательной организации начинается 2 сентября 2024 года.  
Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая 2025 года.  
Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 
государственной итоговой аттестации по уровню основного общего образования. 
Сроки проведения промежуточной аттестации – не позднее двух рабочих дней до окончания учебного года, 
в 9 классах – не позднее 20 мая. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 
менее 7 календарных дней. 
 

Учебные периоды и их продолжительность, 5 – 9 классы (5-дневная учебная неделя) 

 

 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 
Начало 

 
Окончание 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

 
I четверть 

2 сентября 
2024 г. 

25 октября 
2024г. 

 
   8 недель 

 
40 

 
II четверть 

05 ноября 
2024г. 

27 декабря 
2024 г. 

 
8 недель 

 
39 

 
III четверть 

09 января 
2025 г. 

28 марта 
2025г. 

 
   11 недель 

 
56 

 
IV четверть 

07 апреля 
2025г. 

 
26 мая 2025г. 

 
7 недель 

 
35 

Итого в учебном 
году 

   
34 

 
170 

 

Продолжительность каникул 

 

 Сроки Длительность 

Осенние с 26 октября по 04 ноября 2024 года 10 календарных дней 



Зимние с 28 декабря 2024 года по 08 
января 2025 года 

12 календарных дней 

Весенние с 29 марта по 06 апреля 
2025 года 

9 календарных дней 

Итого в учебном году  31 

 

Учебные периоды и их продолжительность, 7и (инженерный)  класс 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

 
Начало 

 
Окончание 

Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

 
I четверть 

2 сентября 
2024 г. 

26 октября 
2024г. 

 
8 недель 

 
48 

 
II четверть 

05 ноября 
2024г. 

28 декабря 
2024 г. 

 
   8 недель  

 
47 

 
III четверть 

09 января 
2025 г. 

28 марта 
2025 г. 

 
11 недель  

 
68 

 
IV четверть 

07 апреля 
2025г. 

 
26 мая 2025г. 

 
    7 недель  

 
41 

Итого в учебном 
году 

   
34 

 
204 

 

Продолжительность каникул, 7и (инженерный)  класс 

 

 Сроки Длительность 

Осенние с 27 октября по 04 ноября 2024года 9 календарных дней 

Зимние с 29 декабря 2024 года по 08 

января 2025 года 

11 календарных дней 

Весенние с 29 марта по 06 апреля 

2025 года 

9 календарных дней 

Итого в учебном году  29 

 

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

III.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности основного общего образования изложить в следующей 
редакции: 

«Внеурочная деятельность – это  образовательная  деятельность, направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных  
и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 
           В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 
числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 
обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
Формы внеурочной деятельности в МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова»  предусматривают активность  и 
самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 
режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые 
игры и другое. 

Один час в неделю в МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова»   отводится на внеурочное занятие 
«Разговоры о важном».  



Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей родине – России, населяющим  
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о 
важном» направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и беседа с 
обучающимися. Основные темы занятий связаны  
с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом  и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре  
и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением  
к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

А также с 6 по 9 класс один час в неделю в МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова»   отводится на курс 
профориентационных занятий  «Россия – мои горизонты». Он нацелен на формирование у школьников 
готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным 
и региональным рынками труда. В рамках занятий проходят профориентационные уроки, диагностики, 
моделирующие профессиональные пробы и др. 

Модель плана внеурочной деятельности с преобладанием направления «Развитие личности». 
МБОУ «ДСОШ № 2 им. А.С. Попова» широко использует возможности социума и интеграции учреждений 
города при организации плана внеурочной деятельности:  
МБОУ «ДСОШ №3»; 
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»; 
МБУДО «Далматовская детская школа искусств»; 
МБУДО «Далматовская детско-юношеская спортивная школа»; 
МБУК «Далматовский районный культурно-досуговый центр»; 
МБУ ДО «Далматовский Дом детского творчества»; 
МБУК «Далматовскаямежпоселенческая центральная библиотека им. А.Ф. Мерзлякова»; 
МБУК «Далматовский краеведческий музей им. А.Н. Зырянова»; 
Далматовский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
 

5 классы 

 

Направления  Наименование рабочей программы 
(формы реализации) 

5а 5б 5в 5г Всего 

По учебному плану  28,5 28,5 28,5 28,5  

Функциональная 
грамотность  

Юный техник 
(проектная и исследовательская 

деятельность)   

  1  1 

Развитие личности Разговоры о важном  
(дискуссии, групповая работа) 

1 1 1 1 4 

Спортивные игры  
(игровая и практическая деятельность) 

   1 1 

ЛРОС 1 1 1 1 4 

Творческие объединения  Школьный музей  
(проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии)  

1   1 2 

Школьный хор  
(групповая работа) 

 1 1  2 

Школьный театр  
(групповая работа) 

1 1   2 

Организация 
педагогической поддержки 

обучающихся  

Учимся слышать себя  
(индивидуальная работа) 

 1   1 

Развиваю себя – развиваюсь сам 
(индивидуальная работа) 

 1   1 

Обеспечение 
благополучия 

обучающихся в 
пространстве  

Юные инспектора движения  
(деловые игры, практическая 

деятельность) 

  1  1 

Дружина юных пожарных  
(деловые игры, практическая 

деятельность) 

   1 1 

Общественно - полезный труд  
(практическая деятельность) 

1 1 1 1 4 



Воспитательные мероприятия класса и школы  
(практическая деятельность, групповая работа, массовые мероприятия, 

экскурсии, экспедиции, походы) 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 6 8 7 7 28 

Предельный объем допустимой нагрузки по внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 40 

 

6 классы 

 

Направления  Наименование рабочей программы 
(формы реализации) 

6а 6б 6в 6г 6к Всего 

По учебному плану 30 30 30 30 30  

Функциональная 
грамотность  

Юный техник 
(проектная и исследовательская 

деятельность)  

  1   1 

Развитие личности Разговоры о важном  
(дискуссии, групповая работа) 

1 1 1 1 1 5 

Россия – мои горизонты  

 (экскурсии, видеоэкскурсии, ролевые 
игры, беседы, дискуссии, 

практические упражнения) 

1 1 1 1 1 5 

Билет в будущее  
(проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии на 
предприятия) 

  0,5   0,5 

Спортивные игры  
(игровая и практическая 

деятельность) 

  1   1 

Биатлон в школе  
(практическая деятельность) 

    1 1 

Туристическая подготовка 
(практическая деятельность, 

экскурсии, экспедиции, походы) 

    1 1 

Основы кадетской жизни 
(практическая деятельность, 

проектная деятельность, 
исследовательская деятельность) 

    1 1 

Огневая подготовка  
(практическая деятельность) 

    1 1 

Строевая подготовка  
(практическая деятельность) 

    1 1 

История Армии России  
(проектная деятельность, 

исследовательская деятельность) 

    1 1 

Юнармеец  
(игровая и практическая 

деятельность) 

 1  1  2 

Творческие объединения  Школьный музей  
(проектная и  исследовательская 

деятельность, экскурсии)  

   1  1 

Школьный театр  
(групповая работа) 

 1    1 

Организация 
педагогической поддержки 

обучающихся  

Мир знаний  
(индивидуальная работа) 

1     1 

Учимся слышать себя 
(индивидуальная работа) 

1 1    2 

Развиваю себя – развиваюсь сам 
(индивидуальная работа) 

1 1    2 

Общественно - полезный труд  
(практическая деятельность) 

1 1 1 1 1 5 

Воспитательные мероприятия класса и школы  
(практическая деятельность, групповая работа, массовые 

1 1 1 1 1 5 



мероприятия, экскурсии, экспедиции, походы) 

ИТОГО 7 8 6,5 6 10 37,5 

Предельный объем допустимой нагрузки по внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 10 50 

 

7 классы  

 

Направления  Наименование рабочей программы 
(формы реализации) 

7а 7б 7в 7и Всего 

По учебному плану  31,5 31,5 31,5 35  

Функциональная 
грамотность  

Юный техник  
(деловые игры, групповая работа, 
проектная и исследовательская 

деятельность) 

   1 1 

Развитие личности Разговоры о важном  
(дискуссии, групповая работа) 

1 1 1 1 4 

Россия – мои горизонты  
(экскурсии, видеоэкскурсии, ролевые 

игры, беседы, дискуссии, практические 
упражнения) 

1 1 1 1 4 

Билет в будущее  
(проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии на 
предприятия)    

0,5    0,5 

Клуб волонтёров «Дари добро» 
(социальные практики, практическая 

деятельность)  

  1  1 

Спортивные игры  
(игровая и практическая деятельность) 

1    1 

Организация 
педагогической 

поддержки обучающихся  

Мир знаний  
(индивидуальная работа) 

 1   1 

Учимся слышать себя  
(индивидуальная работа) 

 1   1 

Общественно - полезный труд  
(практическая деятельность) 

1 1 1 1 4 

Воспитательные мероприятия класса и школы  
(практическая деятельность, групповая работа, массовые 

мероприятия, экскурсии, экспедиции, походы) 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 5,5 6 5 5 21,5 

Предельный объем допустимой нагрузки по внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 40 

 

8 классы 

 

Направления  Наименование рабочей программы 
(формы реализации) 

8а 8б 8в 8г 8д Всего 

По учебному плану  33 33 33 33 33  

Развитие личности Разговоры о важном  
(дискуссии, групповая работа) 

1 1 1 1 1 5 

Россия – мои горизонты  
(экскурсии, видеоэкскурсии, ролевые 

игры, беседы, дискуссии, практические 
упражнения) 

1 1 1 1 1 5 

Билет в будущее  
(проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии на предприятия)    

 0,5    0,5 

Клуб волонтёров «Дари добро» 
(социальные практики, практическая 

деятельность) 

1     1 



Спортивные игры  
(игровая и практическая деятельность) 

  1   1 

Организация 
педагогической 

поддержки 
обучающихся  

Мир знаний  
(индивидуальная работа) 

   1 1 2 

Учимся слышать себя  
(индивидуальная работа)  

 1  1 1 3 

Общественно - полезный труд  
(практическая деятельность) 

1 1 1 1 1 5 

Воспитательные мероприятия класса и школы  
(практическая деятельность, групповая работа, массовые 

мероприятия, экскурсии, экспедиции, походы) 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 5 5,5 5 6 6 27,5 

Предельный объем допустимой нагрузки по внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 10 50 

 

9 классы 

 

Направления  Наименование рабочей программы 
(формы реализации) 

9а 9б 9в 9г 9д Всего 

По учебному плану  33 33 33 33 33  

Учебные предметы  Математическое моделирование  
(практикум решения математических 

задач)  

1 1 1 1 1 5 

Трудные вопросы орфографии  
(деловые игры, групповая работа) 

 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная 
грамотность  

Исследовательская деятельность по 
химии  

(проектная и исследовательская 
деятельность) 

 0,5    0,5 

Исследовательская деятельность по 
физике 

(проектная и исследовательская 
деятельность) 

  1   1 

Развитие личности Разговоры о важном  
(дискуссии, групповая работа) 

1 1 1 1 1 5 

Россия – мои горизонты  
(экскурсии, видеоэкскурсии, ролевые 

игры, беседы, дискуссии, практические 
упражнения) 

1 1 1 1 1 5 

Билет в будущее  
(проектная и исследовательская 

деятельность, экскурсии на предприятия)    

 0,5    0,5 

Спортивные игры  
(игровая и практическая деятельность) 

    1 1 

Организация 
педагогической 

поддержки 
обучающихся  

Учимся слышать себя  
(индивидуальная работа) 

1     1 

Развиваю себя – развиваюсь сам 
(индивидуальная работа) 

   1  1 

Общественно - полезный труд  
(практическая деятельность) 

1 1 1 1 1 5 

Воспитательные мероприятия класса и школы  
(практическая деятельность, групповая работа, массовые 

мероприятия, экскурсии, экспедиции, походы) 

1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 

Предельный объем допустимой нагрузки по внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 10 50 

 

 



3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  ПЛАНАМ РАБОТЫ 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

 

Классные встречи  5-9 В течение 
года  

Кл.руководители 

Заполняем культурный дневник школьника (музей, театр, 
кинотеатр, экскурсии) 

5-9 Осенние 
каникулы 

Кл.руководители 

Встречи с ветеранами боевых действий  5-9 В течение 
года 

Кл.руководители 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Название курса 

 
Класс
ы 

Количество  
часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Кл.руководители  

Россия – мои горизонты   6-9 1 Кл.руководители  

Билет в будущее  6в, 
7а, 
8б, 
9б 

0,5 Берсенева О.Г., 
Попова А.В. 

Школьный хор  5б, 
5в 

1 Бобнева Е.В. 

Школьный театр  5а, 
5б, 
6б 

1 Сиротинина Т.В. 

Спортивные игры 5г, 
6в, 
7а, 
8в,  
9д 

1 Ворванина И. Э., 
Рычков Е.В. 

Биатлон в школе  6к 1 Лежушкина Е.В. 

Туристическая подготовка  6к 1 Мамонтова М.С.  

Основы кадетской жизни  6к  1 Пискарёва О.С.  

Огневая подготовка  6к 1 Лежушкина Е.В. 

Строевая подготовка  6к  1 Завьялов А.В. 

История армии России  6к 1 Пискарёва О.С. 

Развитие личностного потенциала подростков 5а, 
5б, 
5в, 5г  

1 Пискарёва О.С.  

Учимся слышать себя  5б, 
6а, 
6б, 
7б,  
8б, 
8г, 8д 

1 Никулина Т.М. 

Развиваю себя – развиваюсь сам 5б, 
6а, 
6б, 9г 

1 Никифорова Д.А. 

Мир знаний  6а, 
7б, 
8г, 8д 

 Никифорова Д.А. 

ЮИД 5в 1 Завьялов А.В. 

Юный техник 5в, 
6в, 
7и 

1 Сиротинин И.А. 

Юнармеец  6б, 6г 1 Завьялов А.В. 

Клуб волонтеров «Дари добро»  7в, 
8а 

1 Малых Т.П. 

ДЮП 5г 1 Завьялов А.В. 



Исследовательская деятельность по химии  9б 0,5 Шулепов И.С. 

Исследовательская деятельность по физике  9в 1 Сиротинин И.А.  

Трудные вопросы орфографии  9а, 
9б, 
9в, 
9г, 9д 

1 Лепунов Е.Ю., 
Селиванова Н.А., 
Поташкина Т.А., 
Егорова Ж.В., 
Туринцева К.Д.   

Математическое моделирование  9а, 
9б, 
9в, 
9г, 9д 

1 Пермякова Н.Г., 
Брюханова Т.П., 
Еремеева О.А. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Спортивный клуб «Прометей» 5-9 6 Рычков Е.В. 

Спортивные игры 5-9 5 Ворванина И.Э. 

Робототехника 5-9 4 Лепунов А.С. 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Международный день распространения грамотности  5-9 8 сентября  Учителя русского 
языка 

Международный день музыки  5-9 1 октября  Учителя музыки  

Международный день школьных библиотек  5-9 25 октября  Библиотекарь  

Международный день художника  5-9 8 декабря  Соц. партнеры    

Международный день родного языка 5-9 21 февраля  Учителя русского 
языка 

Акция «Письмо солдату»  5-9 В течении 
года  

Учителя русского 
языка 

Всемирный день Земли  5-9 22 апреля  Учителя биологии  

Международный день музеев  5-9 18 мая  Учителя истории  

День славянской письменности и культуры  5-9 24 мая  Учителя русского 
языка 

День русского языка  5-9 6 июня  Учителя русского 
языка 

День физкультурника 5-9 9  августа  Учителя физкультуры  

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Линейка посвященная 1 сентября 
День знаний 

5-9 2 сентября  Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
советник 

День здоровья 5-9 13 сентября  Зам. по ВР, педагог-
организатор, педагог 
организатор ОБЖ, 
учителя физ. 
культуры 

День пожилых людей 5-9 1 октября Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
советник 

День учителя (День самоуправления) 5-9 5 октября Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
советник 

День отца в России 5-9 18 октября Кл.руководители  

Посвящение в 5-ти классники 
 

5-9 18 октября Зам. по ВР, педагог-
организатор 

День матери в России  5-9 22 ноября  Кл.руководители 

Новогодний спектакль  5-9 24-25 
декабря 

Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Вечер встречи выпускников  5-9 1 февраля Зам. по ВР, педагог-
организатор 

День защитника Отечества 5-9 21 февраля   Зам. по ВР, советник, 
педагог-организатор 

Международный женский день 5-9 7 марта   Зам. по ВР, советник 

Общешкольный проект «Атлас профессий» 5-9 Март Руководители ШМО 

День космонавтики  5-9 12 апреля  Советник, педагог-
организатор  

Экологическая акция «У мусора есть свой дом» 5-9 Апрель Учителя биологии, 
педагог-организатор 

Линейка посвященная Последнему звонку 5-9 Май Зам. по ВР, педагог-



организатор 

Выпускной бал 5-9 Июнь Зам. по ВР, педагог-
организатор 

 ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Участие в городском митинге, посвященном Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

5-9 3 сентября Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор, 
кл. руководители 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 5-9 Сентябрь  Зам. по ВР, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

Кросс Нации  5-9 14 сентября Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
учителя физ. 
Культуры, пед. орг. 
ОБЖ 

День работников дошкольного образования  5-9 27 сентября  Советник, педагог-
организатор  

Международный день инвалидов  5-9 3 декабря Советник, педагог-
организатор  

День добровольца (волонтера) в России  5-9 5 декабря  Советник, педагог-
организатор  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов   
«Живая классика» 

5-9 Февраль  Учителя русского 
языка 

Муниципальный этап регионального конкурса чтецов   
«Рифмы Победы» 
 

5-9 Февраль  Учителя русского 
языка  

Участие в районных спортивных мероприятиях 5-9 В течение 
года 

Учителя физ. 
культуры 

День ГТО 5-9 Март  Учителя физ. 
культуры 

Подготовка к районному конкурсу «Лидер» 5-9 Март  Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Участие в профильной смене «Поколение XXI» 5-9 Март  Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Работа в отряде Мэра 7-9 Июнь, 
июль, 
август 

Зам. по ВР 

Участие в районом конкурсе «Трудовое лето – 2022» 8-9 Июнь Зам. по ВР 

Путешествие по музеям с помощью Интернета, 
обратившись к сайтам 
музеев: www.rusmuseum.ru (Государственный Русский 
музей), www.tretyakovgallery.ru (Государственная 
Третьяковскаягалерея), www.hermitagemuseum.org (Эрмит
аж), www.pushkinmuseum.art (ГМИИ им. А.С. 
Пушкина), www.museum.ru (музеи 
России), www.globmuseum.info (музеи мира).  

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя предметники 

Экскурсионный маршрут «Улицы г. Далматово» 
http://dalmatovo.pro/ 
 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя предметники 

Экскурсии в Далматовский Свято-Успенский мужской 
монастырь  

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя предметники 

Экскурсии по историческим достопримечательностям 
района и города 
 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя предметники 

Экскурсии в Далматовский краеведческий музей  5-9 В течение 
года 

Кл.руководители, 
учителя предметники 

Посещение Рождественской выставки местных 
художников 

5-9 7 января Кл.руководители 

Поход выходного дня на лыжах  5-9 Декабрь – 
март  

Кл.руководители 

Поездки выходного дня по Уралу  
 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители 

«Вожатский костёр» по итогам ЛДПД  8-9 Июнь Начальник ЛДП 

Коллективное посещение культурно- просветительского 
учреждения (театра, музея, кино) 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители 

Организация и проведение экскурсий по школьному музею 5-9 В течение Руководитель 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru&post=-193758803_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru&post=-193758803_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org&post=-193758803_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pushkinmuseum.art&post=-193758803_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru&post=-193758803_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.globmuseum.info&post=-193758803_12&cc_key=
http://dalmatovo.pro/


года объединения 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Участие родителей в походе «Золотая осень» 5-9 13 сентября Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Знакомство с нормативно-правовой документацией: 
Семейный кодекс Российской Федерации; Конвенция о 
правах ребёнка; Конституция РФ; Устав школы 

5-9 Сентябрь  Администрация 
школы, соц. педагог 

Родительское собрание на тему профориентации 
обучающихся 

5-9 2 раза в год   Кл.руководители, 
педагоги-навигаторы   

Родительские собрания по адаптации пятиклассников 5-9 Октябрь-
ноябрь  

Зам. по УВР, педагог 
- психолог 

Родительский всеобуч «Знаю ли я своего ребенка» (по  
отдельному плану). 

5-9 1 раз в 
четверть 

Педагог-психолог 

Заседания Совета родителей  5-9 Август, по 
необходимо
сти 

Директор и 
администрация 
школы 

Заседания Совета отцов 5-9 По 
необходимо
сти 

Зам. по ВР 

Работа общественного объединения «Родительский 
патруль» 

5-9 По 
необходимо
сти 

Зам. по ВР 

Родительское собрание «Безопасность школьников в сети 
Интернет» 

5-9 Март Педагог-психолог 

Обеспечение обучающихся и их родителей необходимой 
информацией по противодействию экстремизму и 
терроризму, а также действиям в чрезвычайных ситуациях 

5-9 По 
необходимо
сти 

Педагог-психолог 

Участие родителей в военно-спортивной игре «Зарница»  5-9 Февраль  Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» с привлечением 
родителей 

5-9 9 мая  Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Акция «Бессмертный полк» с привлечением родителей 5-9 5-9 мая  Зам.. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Участие в параде «День Победы» с привлечением 
родителей 

5-9 9 мая  Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Вовлечение родителей в участие массовых мероприятий 
на тему ЗОЖ 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Родительские собрания по профилактике табакокурения, 
наркомании, сквернословия, детского дорожно-
транспортного травматизма 

5-9 В течение 
года  

Соц. педагог 

Освещение вопросов безопасности  на дороге на 
родительских собраниях 

5-9 По планам 
классных 
руководите
лей 

Кл.руководители 

Освещение вопросов пожарной безопасности  на 
родительских собраниях 

5-9 По планам 
классных 
руководите
лей 

Кл.руководители 

Освещение вопросов безопасности при террористических 
актах 

5-9 По планам 
классных 
руководите
лей 

Кл.руководители 

Посещение семей  отрицательно влияющих на детей, 
состоящих на учёте СОП 

5-9 Каждый 
месяц 

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Приглашение родителей отрицательно влияющих на 
детей на Совет профилактики 

5-9 1 раз в 
четверть 

Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Беседы с родителями направленные на правовое 
воспитание обучающихся 

5-9 По мере 
необходимо
сти 

Зам. по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, кл. 



руководители. 

День семьи, любви и верности  5-9 8 июня  Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители  

Проведение классных родительских собраний по вопросу 
«Профилактика суицидов» и безопасность детей в сети 
«Интернет» и  социальных сетях 

5-9 По плану 
классного 
руководите
ля 

Кл.руководители 

Организация экскурсий на предприятия с привлечением 
родителей. 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Организация субботников по благоустройству территории 5-9 Сентябрь, 
апрель  

Зам. по ВР, зам. по 
АХЧ  

Участие в массовых субботниках 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Зам. по ВР, зам. по 
АХЧ 

Сбор семян для дальнейшей посадки 5-9 Октябрь  Учителя биологии, 
учителя технологии  

Озеленение школьного участка 5-9 Май  Кл.руководители, 
учитель биологии, 
учителя технологии 

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке 
праздников (оформление сцены, изготовление реквизита 
для спектакля) 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор, 
советник 

Работа трудовых отрядов 7-9 Июнь  Зам. по ВР, зам. по 
АХЧ  

Оформление информационных стендов по направлениям 5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 
года 

Кл.руководители 

Оформление календарных листов для Вечера встречи 
выпускников 

5-9 В течение 
года 

Педагог-организатор 

Разработка школьной символики 5-9 В течение 
года 

Советник, совет 
старост 

Разработка интерьеров школы  5-9 В течение 
года 

Советник, совет 
старост  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы лидера школы 5-9 Сентябрь  Советник  

Участие в конкурсах социальных проектов 5-9 В течение 
года  

Зам. по ВР 

Работа Совета старост (по плану) 5-9 2 раза в 
месяц 

Зам. по ВР, советник  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

День окончания второй мировой войны  5-9 3 сентября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

Международный день памяти жертв фашизма  5-9 10 сентября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День народного единства  5-9 4 ноября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День начала Нюрнбергского процесса (деловая игра 
«Голос правды») 

5-9 20 ноября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День Государственного герба Российской Федерации  5-9 30 ноября  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День неизвестного солдата (акция «Герои наших улиц») 5-9 3 декабря  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День Героев Отечества (организация вахты памяти «Пост 
№ 1» в школе) 

5-9 9 декабря  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 



День Конституции Российской Федерации  5-9 12 декабря  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День принятия Федеральных конституционных законов о 
Государственных символах Российской Федерации  

5-9 25 декабря  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады  
 

5-9 27 января  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц – Биркенау (Освенцима) – День памяти 
жертв Холокоста  

5-9 27 января Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

Митинг, посвященный  Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

8-9 15 февраля Педагог-организатор, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 Февраль Зам. по ВР, педагог-
организатор, педагог 
организатор ОБЖ, 
учителя физ. 
культуры 

Районный военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» 8-9 Февраль  Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

День воссоединения Крыма с Россией  5-9 18 марта  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-9 19 апреля  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День российского парламентаризма  5-9 27 апреля  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

Акция «Обелиск» с привлечением волонтерского отряда 
«Дари Добро» (уборка памятников) 

5-9 Октябрь, 
февраль, 
май 

Рук.волонтерского 
клуба, учитель 
технологии  

Акция «Письмо победы» 5-9 Май Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 5-9 мая  Зам. по ВР, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 5-9 мая   Зам. по ВР, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

Участие в параде «День Победы» 5-9 9 мая   Администрация 
школы, педагог-
организатор, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

День России  5-9 12 июня  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители  

День памяти и скорби  5-9 22 июня  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

День государственного флага Российской Федерации  5-9 22 августа  Педагог-организатор, 
советник, кл. 
руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Участие в проекте «Билет в будущее» на базовом и 
основном уровнях  

6-9 В течение 
года 

Зам. дир. по ВР, 
педагоги-навигаторы, 
кл. руководители 

Организация участия одаренных детей в предметных 5-9 В течение Зам. дир. по УВР, 



олимпиадах разного уровня года зам. дир. по ВР 

Организация посещения вебинаров по 
профориентационной работе 

5-9 В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР 

Общешкольные собрания, конференции с включением 
вопросов по профессиональному самоопределению 
учащихся  

5-9 В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог 

Классные родительские собрания, освещающие тему 
«Профориентация» 

5-9 2 раза в год  Кл.руководители, 
педагоги-навигаторы 

Организация экскурсий на предприятия с привлечением 
родителей 
 

5-9 В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог 

Выполнение проектов 9 В течение 
года 

Зам. по НМР, зам. по 
ВР 

Месячник профориентации 5-9 Март Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Участие в работе Всероссийских профориентационных 
проектов, созданных в сети Интернет ПроеКТОрия 

5-9 В течение 
года 

Кл.руководители  

Посещение профориентационных выставок, дней 
открытых дверей в ВЗах Курганской области 

9 В течение 
года 

Зам. по ВР 

Профтуры в учебные заведения г. Шадринска, Кургана 9 В течение 
года 

Зам. по ВР 

Уроки-пробы 5-9 Январь-май Учителя предметники 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Формирование законопослушного поведения 

Обновление банка данных, детей, входящих  в «группы 
риска» и состоящих на внутришкольном учете, учете в 
ПДН 

5-9 Сентябрь, 
январь 

Зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог 

Составление планов индивидуальной профилактической 
работы с семьями, находящимися в СОП,  с учащимися, 
состоящими на учете в ПДН 

5-9 По мере 
необходимо
сти 

Зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог 

Составление социальных паспортов классов, школы 5-9 Сентябрь   Соц. педагог, 
классные 
руководители 

Проведение рейдов по профилактике правонарушений 5-9 Ежемесячн
о 

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Заседания Совета профилактики 5-9 1 раз в 
четверть, 
по мере 
необходимо
сти 

Зам. дир. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

День прав человека 5-9 10 декабря  Советник, кл. 
руководители  

Месячник правового воспитания 5-9 Март Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Изучение ФЗ-120, других нормативных документов по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних 

5-9 По плану 
ШМО 

Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Приглашение сотрудников КДН, ПДН, ГИБДД, 
наркоконтроля для проведения лекций, бесед, 
разъяснения прав и обязанностей с детьми и родителями 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР 

Выявление и постановка на учет детей с  отклоняющимся 
поведением, вовлечение их во внеурочную деятельность 
и дополнительное образование 

5-9 В течение 
года 

Соц. педагог, кл. 
руководители. 

День защиты детей  5-9 1 июня  Советник, начальник 
ЛДП 

Посещение квартир учащихся состоящих на учете  5-9 В течение 
года 

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Посещение квартир СОП  5-9 Ежемесячн
о  

Соц. педагог, кл. 
руководители 

Профилактика негативных зависимостей (алкоголя, табакокурения, токсикомании, 
наркомании и др.) 

Организация и проведение тестирования направленного 
на выявление подростков, склонных к употреблению ПАВ, 

5-9 Сентябрь – 
октябрь  

Педагог- психолог 



вовлеченных в употребление, выявление отношения к 
ПАВ 

Оформление наглядной агитации – о вреде употребления 
наркотических, психотропных средств, алкоголизма 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, педагог-
психолог, соц. 
педагог 

Месячник профилактики употребления ПАВ 5-9 Ноябрь Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Организация взаимодействия с ПДН/КДН, ЦРБ, 
библиотекой. 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, педагог-
психолог, соц. 
педагог 

День трезвости. 5-9 11 сентября Соц. педагог 

День туризма  5-9 27 сентября  Педагог организатор 
ОБЖ, 
рук.объединения, 
учителя физкультуры  

Мастер – класс по отработке навыков оказания первой 
помощи  

5-9 Октябрь  Педагог организатор 
ОБЖ, мед.работник 

День отказа от курения 5-9 21 ноября Соц. педагог 

15ти минутка – За всё отвечаю сам 5-9 Ноябрь Кл.руководители,  
мед. работник 

Школьная радиолинейка «Жизнь со знаком +» 5-9 Ноябрь  Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
мед.работник 

Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 
употреблению наркотиков?» 

5-9 Ноябрь  Соц. педагог,  
мед.работник 

Школьная акция – Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

5-9 Март  Зам. по ВР, соц. 
педагог 

Всемирный день здоровья  5-9  7 апреля  Советник, кл. 
руководители  

Участие во всероссийских, областных, районных 
мероприятиях, направленных на профилактику вредных 
привычек 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, педагог-
организатор, 
советник  

Подготовка и распространение специальных материалов 
антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, 
социальная реклама 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, соц. 
педагог 

Тематическая линейка – Всемирный День борьбы со 
СПИДом 

5-9 3 декабря  Соц. педагог 

Профилактика идеологии терроризма, экстремизма, воспитание толерантности 

Проведение инструктажей с работниками школы, по 
противодействию экстремизма и терроризма 

5-9 Сентябрь  Зам. по ВР, зам. по 
АХЧ 

День солидарности в борьбе с терроризмом  5-9 3 сентября  Советник, кл. 
руководители 

Участие в городском митинге, посвященном Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 3 сентября Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Классный час «Мы против террора» 5-9 3 сентября Кл.руководители 

Повышение уровня компетентности работников школы 
в системе профилактики экстремизма и терроризма 

 

5-9 По мере 
необходимо
сти 

Зам. по ВР 

Тренировочная эвакуация 5-9 2 раза в год Администрация 
школы, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

Контроль за контентной фильтрацией доступа в сети 
Интернет 

5-9 Постоянно  Учителя 
информатики 

Организация контрольно – пропускного режима в школе 5-9 Постоянно Охранник 

Мониторинг интернет-пространства 
и социальных сетей обучающихся на предмет выявления 
контента, прямо или косвенно связанного с 
тематикой террористической деятельности 

5-9 Ежемесячн
о 

Кл.руководители  

Месячник безопасности детей 5-9 Сентябрь Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор, кл. 



руководители 

Классные часы, 5-ти минутки направленные на 
противодействие экстремизму и терроризму  

5-9 В течение 
года  

Зам. по ВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

Дискуссия «Джеффа»  5-9 Ноябрь  Кл.руководители 

Проведение разъяснительной работы с обучающимися о 
запрещенных в РФ организаций, пропагандирующих 
насильственные действия, идеологию терроризма и 
экстремизма.  

5-9 Ежемесячн
о  

Кл.руководители 

Профилактика суицидальных проявлений 

Рассмотрение вопроса по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних на заседаниях ШМО, 
педагогических советах, совещаниях при директоре.  

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР 

Участие педагогов, специалистов школы в вебинарах, 
семинарах, методических мероприятиях по профилактике 
суицидального поведения 

5-9 В течение 
года  

Администрация 
школы 

Организация деятельности службы школьной медиации 5-9 Сентябрь Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог 

Доведение до  сведения обучающихся, их родителей 
информации о работе телефонов доверия, служб 
способных оказать помощь в сложной ситуации 

5-9 В течение 
года 

Соц. педагог, педагог- 
психолог 

Немедленное сообщение в правоохранительные органы  
о фактах жестокого обращения над ребенком 

5-9 По случаю Администрация 
школы 

Изучение нормативно правовой базы, повышение 
профессиональной компетенции 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
школы, классные 
руководители, соц. 
педагог, педагог- 
психолог 

Составление базы данных семей, находящихся в СОП 5-9 Сентябрь, 
январь 

Соц. педагог 

Организация взаимодействия с представителями ОВД, 
КДН и ЗП и другими заинтересованными организациями 

5-9 В течение  
года 

Зам. по ВР 

Формирование банка данных учащихся, склонных к 
депрессивным состояниям 

5-9 Сентябрь-
октябрь 

Педагог- психолог, кл. 
руководители 

Индивидуальная работа психолога с обучающимися для 
психологического, в том числе анонимного, 
консультирования и оказания психологической помощи 

5-9 Постоянно  Педагог- психолог 

Мониторинг соц. сетей обучающихся   5-9 Ежемесячн
о  

Кл.руководители 

Проведение коррекционных занятий по программе «Цени 
свою жизнь»  

5-9 1 раз в 
четверть  

Педагог- психолог 

Проведение анкетирования  направленного на выявление 
жестокого обращения в отношении детей 

5-9 Ноябрь – 
декабрь  

Педагог- психолог 
 

Проведение профилактических мероприятий в рамках  
Международного дня детского телефона доверия 

5-9 Май  Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог 

Привлечение несовершеннолетних  в систему 
воспитательных и спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, к 
занятиям в спортивных секциях  по интересам 

5-9 В течение 
года  

Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Проведение индивидуальных профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, совершившими 
попытку суицида (по составленному индивидуальному 
плану) 

5-9 По случаю Педагог- психолог 
 

Распространение буклетов, памяток для родителей по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, оказанию помощи подросткам в 
кризисной ситуации, безопасности детей в сети 
«Интернет» и социальных сетях 

5-9 В течение 
года  

Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, кл. 
руководители 

Антикоррупционная деятельность 

Проведение деловых игр антикоррупционной 
направленности в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей  

5-9 Период 
каникул 

Учителя - 
предметники 

Проведение творческого конкурса «Молодежь против 
коррупции!» 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР 



Повышение уровня вовлеченности молодежных и 
общественных организаций в реализацию 
антикоррупционной политики 

5-9 В течение 
года 

Советник  

Организация разработки и внедрения деловых игр 
антикоррупционной направленности как способа 
антикоррупционного воспитания, антикоррупционной 
пропаганды 

5-9 В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

Организация работы с родителями по предупреждению 
коррупционных 
проявлений в образовательных организациях, в том числе 
поборах в данных организациях 

5-9 В течение 
года 

Администрация 
школы  

Организация культурно- массовых  мероприятий 
антикоррупционной направленности (выставки, 
конференции, диспуты, тематические вечера) 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, советник, 
педагог-организатор  

Безопасность (дорожного движения, на объектах железнодорожного транспорта, на водных 
объектах, пожарная безопасность и тд.) 

Месячник «Внимание дети!» 5-9 1-30 
сентября  

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
педагог организатор 
ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного движения (с 
привлечением отряда ЮИД)  

5-9 18-22 
сентября  

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
педагог организатор 
ОБЖ 

Занятия и беседы по БДД 5-9 Ежемесячн
о  

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
педагог организатор 
ОБЖ 

Минутки безопасности (дорожного движения, на объектах 
железнодорожного транспорта, на водных объектах, 
пожарная безопасность и тд.) 

5-9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, кл. руководители 

Классные часы по безопасности (дорожного движения, на 
объектах железнодорожного транспорта, на водных 
объектах, пожарная безопасность и тд.) 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Акции, викторины, конкурсы рисунков по безопасности 
(дорожного движения, на объектах железнодорожного 
транспорта, на водных объектах, пожарная безопасность 
и тд.) 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Совместные профилактические рейды с представителями 
КДН и ЗП, ПДН  

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

По планам совместной работы с социальными 
партнерами: 

Далматовский Свято-Успенский мужской 
монастырь,  

МБУК «Далматовский краеведческий музей им. 
А.Н. Зырянова»;  

МБУК «Далматовскаямежпоселенческая 
центральная библиотека им. А.Ф. Мерзлякова»; 

МБУК «Далматовский районный культурно-
досуговый центр»; 

МБУ ДО «Далматовский Дом детского 
творчества»; 

Отдел ОМВД России по Далматовскому району. 
 

5-9 В течение 
года  

Зам. по ВР, соц. 
педагог, педагог-
психолог, педагог-
организатор, 
советник,  кл. 
руководители 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Дежурство классов по школе 5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители  

Дежурство классов в школьной столовой  7-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Субботники на пришкольном участке  5-9 Сентябрь, 
апрель  

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Участие в массовых субботниках 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 

Помощь ветеранам  5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители 



Уборка памятников, территории около мемориальных 
досок 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
педагог организатор 
ОБЖ 

Праздник Весны и Труда  5-9 1 мая  Советник, кл. 
руководители  

Сбор семян для дальнейшего озеленения пришкольного 
участка 

5-9 Октябрь  Учителя тенологии 

Озеленение школьного участка  5-9 Май – июнь  Учителя тенологии 

Работа в школьном трудовом отряде, в отряде Мэра  5-9 Июнь - 
август 

Зам. по ВР 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Акция «Добро рядом»  5-9 В течение 
года  

Рук.волонтерского 
клуба  

Организация работы Совета старост (по отдельному 
плану) 

5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, советник  

Организация работы РДДМ (по отдельному плану) 5-9 В течение 
года 

Зам. по ВР, советник,  
руководитель 
объединения 

Акция «Спасибо!» работникам школы 5-9 Сентябрь  Рук.волонтерского 
клуба  

Акция «Доверено Первым» 5-9 Сентябрь  Советник  

День защиты животных (благотворительный сбор в 
зооцентр для животных «Надежда») 

5-9 4 октября  Рук.волонтерского 
клуба 

Акция «Страна сильна молодыми» 5-9 Конец 
ноября  

Советник 

День российского студенчества  5-9 25 января  Рук.объединений 

День российской науки 5-9 8 февраля  Рук.объединений 

Всемирный день театра  5-9 27 марта  Рук.школьного театра  

День детских общественных организаций России 5-9 19 мая  Советник, педагог – 
организатор 

День молодежи  5-9 27 июня Зам. по ВР, педагог – 
организатор  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Медиапрезентация о школьной библиотеке  5-9 25 октября  Рук.объединений 

Школьное интернет-сообщество ВКонтакте (освещение 
ключевых событий) 

5-9 В течение 
года 

Руководитель 
объединения, кл. 
руководители 

Видео, фотосъемка классных и школьных мероприятий 5-9 В течение 
года 

Руководитель 
объединения, кл. 
руководители 

Выставка фотографий и роликов различной 
направленности  

5-9 В течение 
года 

Руководитель 
объединения, кл. 
руководители 

День российского кино (фильм про нашу школу) 5-9 27 августа  Зам. по ВР, 
рук.объединений  

 

IV. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

Начать раздел со слов: «Превращение среды условий в среду возможностей в соответствии с 
решениями и событиями управленческого проекта «Мозаика возможностей», целью которого являются 
создание в школе смешанной ЛРОС с преобладанием творческого типа, изменение пространства школы и 
ее территории за счет создания тематических творческих зон, расширение объема педагогического 
инструментария для личностного и профессионального роста, получение профессиональной 
педагогической поддержки в вопросах, связанных с развитием личностного потенциала учеников».  

IV. 1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

После слов «Основная общеобразовательная программа ООО МБОУ «ДСОШ №2 им.А.С.Попова» 
полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательной организации, и спобными к 
инновационной профессиональной деятельности» добавить слова: «В рамках реализации Проекта по 
созданию  личностно-развивающей образовательной среды «Мозаика возможностей» педагогами МБОУ 



«ДСОШ №2 им.А.С.Попова» пройдено обучение по повышению квалификации: 

-  Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды (управленческий модуль), 108 
ч., директор, заместитель директора по НМР. 
- Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 
отношений (педагогический модуль), 144ч., 3 педагога.  

 Проведено внутриучрежденческое обучение педагогов, направленное на освоение инструментов 
Программы по развитию личностного потенциала».  

IV.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы 

После слов «Дан старт формированию электронного банка ФОС, в том числе на уровень СОО» 
добавить слова: «В ходе реализации проекта по созданию личностно-развивающей образовательной 
среды происходит значительное расширение возможностей предметно-пространственнной среды для 
максимального раскрытия личностного потенциала всех участников образовательных отношений: 
создаются тематические зоны, функционирует зона коворкинга, строится fijital - центр». 

IV.5. Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной 
программы 

Первый абзац п.4.5. изложить в следующей редакции:  

«Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной программы 
обеспечиваются современной современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы: 

 - совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 
коммуникационные каналы; 

 - систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде; 

- Реализацию инструментов и решений УМК «Школа возможностей», методическое сопровождение 
Программы по развитию личностного потенциала, интегрируемое в образовательную деятельность». 
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