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Приложение № 1 

 

II.1. Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

Изучение предметной области «Основы безопасности и защиты Родины» должно 

обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок экологически целесообразного и здорового 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Основы безопасности и 

защиты Родины» должны отражать: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 



территории проживания. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» предметной области «Основы безопасности и защиты Родины» 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 России, структуре, функциях и задачах 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации, военных символах видов и родов 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации; освоение знаний о правах и 

обязанностях граждан Российской Федерации в области обороны; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями Устава внутренней службы 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 их 

применять; 

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; умение 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 сети Интернет, знаний 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 
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деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания правил безопасного 

поведения при угрозе или совершении 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 страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 
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Приложение № 2 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)» 

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.  

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

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям 

российских инженеров и 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения программы по учебному 

предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; соблюдать правила 

безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией.
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Приложение № 3 

 

 

I. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

(предметная область «Технология») (далее соответственно - программа по предмету 

«Труд (технология)») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

2. Пояснительная записка 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

2.4. Стратегическим документом, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

2.5. Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Инвариантные модули программы по учебному предмету «Труд (технология)»: 

2.10.1. 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. 

2.10.2. 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. 

2.10.3. 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.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. 

2.10.4. 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. 

2.11. Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету «Труд 

(технология)». 

2.11.1. 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). 

2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

2.11.3. 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". 

2.11.4. 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). 

3. Содержание обучения 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Модуль «Животноводство». 

7 - 8 классы. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

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

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая "умная" ферма - перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 



3.3. 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. 

4. Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд 

(технология)» на уровне основного общего образования. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. 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. 

4.11. 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. 

4.12. 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. 

5. Предметные результаты освоения программы «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

 описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 

 оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным 

животным; 

 характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

 характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

 объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

5.9. 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. 
  



Изменения в Основную образовательную программу  
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Приложение № 4 

 

I. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности и защиты Родины» 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

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

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

обучения, планируемые результаты освоения программы 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 

возможности ее избегать  при необходимости действовать". 

   по 



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 
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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; 

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. 

МБОУ Кировская СОШ № 9 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. МБОУ Кировская СОШ №9  обеспечивает  

проведение учебных сборов для обучающихся 8 класса. Содержание обучения: 

2.14. 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. 

 

2.15. Модуль N 2 

«Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

 история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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 этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные направления подготовки к военной службе; 

 организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и 

артиллерии, противовоздушной обороны); 

 организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя; 

 состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 

 вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова 

АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый 

гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

 назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 

гранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната 

Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная 

(РГН); 

 история создания общевоинских уставов; 

 этапы становления современных общевоинских уставов; 

 общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

 сущность единоначалия; 

 командиры (начальники) и 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. 

 

2.16. 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. 

 



2.17. 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. 

 

2.18. 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. 

 

2.19. 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. 

 

2.20. 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). 
 

2.21. 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. 

 

2.22. 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. 

 

2.23. 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. 

 

2.24. 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). 

 

3. 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. 

 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. 

4.4.3. 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. 

4.4.4. 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. 

4.4.5. 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. 

4.4.6. 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; 
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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; 
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 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; 

 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 
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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. Лицей вправе самостоятельно определять последовательность освоения 

обучающимися модулей ОБЗР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Изменения в Основную образовательную программу  

(приказ от 28.08.2024 г. № 174) 

 

Приложение № 5 

 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

 

"9.14(1). По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности и защиты Родины должны отражать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей граждан в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

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

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

защиты государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно- 

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении 

со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о  важности соблюдения правил дорожного 



движения всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; 

умением применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

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

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

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

граждан в области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений об 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; 

знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и 

военного характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и 

взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Родины" 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей."; 



Изменения в Основную образовательную программу  

(приказ от 28.08.2024 г. № 174) 

 

Приложение № 6 

 
I. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(углубленный уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень) (предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 

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

результаты освоения программы по литературе. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературы, характеристику 

психологических предпосылок к ее изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по литературе включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительная записка 

5.1. Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с ФГОС 

СОО. 

5.2. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по литературе, изучение которой ориентировано на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

предметной области "Русский язык и литература", так и в смежных с ней областях. 

5.3. Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы на углубленном уровне современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по литературе, определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета "Литература" по годам обучения в 

соответствии с ФГОС СОО. 

5.4. Программа по литературе позволит учителю разработать календарно- тематическое 

планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с особенностями изучения литературы, с учетом основных видов учебной 

деятельности для освоения учебного материала обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

5.5. Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нравственных 

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

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

5.6. Основу содержания литературного образования на углубленном уровне на уровне 

среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, расширение 

литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

5.7. Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего 

образования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего 

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

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том 

числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедии Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова 

"Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов "Евгений Онегин" и 
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"Капитанская дочка"); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворения, романа "Герой нашего времени"); 

произведений Н.В. Гоголя (комедии "Ревизор", поэма "Мертвые души"). В процессе изучения литературы 

на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширение межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами 

филологической науки и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, так и 

литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к 

глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной литературы. 

5.8. В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, включающие произведения 

литературы народов России и зарубежной литературы. 

5.9. Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

5.10. Отличие углубленного уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование на углубленном 

уровне на уровне среднего общего образования предполагает более активное использование 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения 

обучающихся в ту или иную профессиональную практику, связанную с профильным 

гуманитарным образованием. 

5.11. Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию 

и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся 

литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным 

филологическим анализом художественного текста, осмыслению функциональной роли теоретико- 

литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 

обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 

творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную 

подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных 

задач, стоящих перед средним общим образованием и сформулированных во ФГОС СОО. 

5.12. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе ее изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, 

философско-мировоззренческих, социально-  бытовых, культурных традиций и ценностей, воспитании 

личности, способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию 

культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

5.13. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям 

и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений в течение всей 

жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России, сознательное 
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включение чтения в собственную досуговую деятельность и умение планировать и 

корректировать свою программу чтения, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре, и 

вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

5.14. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных 

текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений 

комплексного филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной 

роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого с учетом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и осмысленного 

использования в процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы 

терминологического аппарата современного литературоведения, а также элементов 

искусствоведения, театроведения, киноведения. 

5.15. Эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных 

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

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, 

а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции, развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, 

качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах 

искусств, развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных профессиональных подходах к анализу художественного текста в 

литературоведении, развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование 

и предъявление информации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в 

традиционных и электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основами 

учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования и творческой 

переработки текстов. 

5.16. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной 

переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать 

собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в Интернете. 

5.17. Углубленное изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным 

планом профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет "Литература" на углубленном уровне на уровне среднего 

общего образования преемственен по отношению к учебному предмету "Литература" на уровне 

основного общего образования и основан на базовом курсе литературы. 

5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 340 часов: 

в 10 классе - 170 (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 (5 часов в неделю). 
 

6. Содержание обучения в 10 классе 

6.1. Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 

А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведения 

М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); произведения Н.В. Гоголя 



(комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души"). 

6.2. Литература второй половины XIX века. 

 А.Н. Островский. Драма "Гроза". Пьесы "Бесприданница", "Свои люди - сочтемся" и другие 

(одно произведение по выбору). 

 И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Романы и очерки (одно произведение по выбору). Например, 

"Обыкновенная история", очерки из книги "Фрегат "Паллада" и другие. 

 И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например, "Первая любовь", "Вешние воды", "Рудин", "Дворянское гнездо" и другие. Статья 

"Гамлет и Дон Кихот". 

 Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что 

мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не 

дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), "Певучесть есть в морских 

волнах...", "Природа 

- сфинкс. И тем она верней...", "Эти бедные селенья...", "О вещая душа моя!..", "День и ночь" и 

другие. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и 

Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", 

"Блажен незлобивый поэт...", "Памяти Добролюбова", "Пророк" и другие. Поэма "Кому на Руси 

жить хорошо". 

 А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью 

живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Я тебе ничего не скажу...", "Заря прощается с 

землею...", "На заре ты ее не буди...", "Как беден наш язык! Хочу и не могу...", "На стоге сена 

ночью южной..." и другие. 

 А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Средь шумного бала, 

случайно...", "Колокольчики мои...", "Меня, во мраке и в пыли...", "Двух станов не боец, но только 

гость случайный..." и другие. 

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

Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася". 

 Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". Повести и романы (одно произведение 

по выбору). Например, "Неточка Незванова", "Сон смешного человека", "Идиот", "Подросток" и 

другие. 

 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Рассказы, повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", повесть "Смерть Ивана 

Ильича", роман "Анна Каренина" и другие. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее четырех глав по 

выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", 

"Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. Сказки (не менее трех по выбору). Например, 

"Пропала совесть", "Медведь на воеводстве", "Карась-идеалист", "Коняга" и другие. 

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

"Очарованный странник", "Однодум", "Тупейный художник", "Леди Макбет Мценского уезда" и 

другие. 

 А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Попрыгунья", "Душечка", "Дом с 

мезонином" и другие. Комедия "Вишневый сад". Пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры" (одно 

произведение по выбору). 

 21.6.3. Литературная критика второй половины XIX века. 

 Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. 

Писарева "Базаров", "Мотивы русской драмы", А.В. Дружинина "Обломов". Роман И.А. 

Гончарова", А.А. Григорьева "После "Грозы" Островского", Н.Н. Страхова "Сочинения гр. Л.Н. 

Толстого" и другие (не менее трех статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

6.4. Литература народов России. 



 Стихотворения и поэмы (одно произведение по выбору). Например, стихотворения Г. Тукая, 

стихотворения и поэма "Фатима" К. Хетагурова и другие. 

6.5. Зарубежная литература. 

 Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды", Г. Флобера "Мадам 

Бовари", Э. Золя "Творчество", Г. Де Мопассана "Милый друг" и другие. 

 Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и других. 

 Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). Например, 

пьесы Г. Ибсена "Кукольный дом", "Пер Гюнт" и другие. 

7. Содержание обучения в 11 классе. 

7.1. Литература конца XIX - начала XX вв. 

 А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Гранатовый 

браслет", "Олеся", "Поединок" и другие. 

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

"Большой шлем", "Рассказ о семи повешенных" и другие. 

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

Изергиль", "Макар Чудра", "Коновалов", "Фома Гордеев" и другие. Пьеса "На дне". 

 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтов по выбору). 

Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л. Брюсова, М.А. 

Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и других. 

 21.7.2. Литература XX века. 

 И.А. Бунин.   Стихотворения   (не   менее   двух   по   выбору).   Например, 

"Аленушка", "Вечер", "Дурман", "И цветы, и шмели, и трава, и колосья...", "У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора..." и другие. Рассказы (три по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан- Франциско", "Темные аллеи", "Легкое дыхание", "Солнечный 

удар" и другие. Книга очерков "Окаянные дни" (фрагменты). 

 А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и 

без краю...", "О, я хочу безумно жить...", "Девушка пела в церковном хоре...", "В ресторане", 

"Вхожу я в темные храмы...", "Я - Гамлет. Холодеет кровь...", "Фабрика", "Русь", "Когда вы стоите 

на моем пути...", "Она пришла с мороза...", "Рожденные в года глухие...", "Пушкинскому Дому", 

"Скифы" и другие. Поэма "Двенадцать". 

 Н.С. Гумилев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Жираф", "Заблудившийся 

трамвай", "Капитаны", "Пятистопные ямбы", "Слово", "Шестое чувство", "Андрей Рублев" и 

другие. 

 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне 

Яковлевой", "Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Левый марш", "Сергею 

Есенину", "Товарищу Нетте, пароходу и человеку" и другие. Поэмы "Облако в штанах", "Во весь 

голос" (Первое вступление в поэму). 

 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", 

"Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", 

"Низкий дом с голубыми ставнями...", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Клен ты мой 

опавший...", "Отговорила роща золотая...", "Мы теперь уходим понемногу...", "О красном вечере 

задумалась дорога...", "Запели тесаные дроги...", "Русь", "Пушкину", "Я иду долиной. На затылке 

кепи...", "До свиданья, друг мой, до свиданья!.." и другие. Поэма "Черный человек". 

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

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою 

не чуя страны...", "Notre Dame", "Айя-София", "Невыразимая печаль...", "Золотистого меда струя 

из бутылки текла...", "Я не слыхал рассказов Оссиана...", "Нет, никогда ничей я не был 

современник...", "Я к губам подношу эту зелень..." и другие. 

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



написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 

красном переплете", "Бабушке", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Генералам 

двенадцатого года", "Уж сколько их упало в эту бездну...", "Расстояние: версты, мили...", 

"Красною кистью...", "Семь холмов - как семь колоколов!.." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

Очерк "Мой Пушкин". 

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

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос 

был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", 

"Родная земля", "Сероглазый король", "Вечером", "Все мы бражники здесь, блудницы...", "Все 

расхищено, предано, продано...", "Я научилась просто, мудро жить...", "Заплаканная осень, как 

вдова...", "Перед весной бывают дни такие...", "Мне ни к чему одические рати...", "Творчество", 

"Муза" ("Когда я ночью жду ее прихода...") и другие. Поэма "Реквием". 

 Е.И. Замятин. Роман "Мы". 

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

 М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

 В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, "Облако, 

озеро, башня", "Весна в Фиальте", "Машенька", "Защита Лужина", "Дар" и другие. 

 М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 

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

юного врача", "Записки на манжетах", "Дни Турбиных", "Бег" и другие. 

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

яростном мире", "Котлован", "Возвращение", "Река Потудань", "Сокровенный человек" и другие. 

 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой 

моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента...", "О сущем", "В тот день, когда окончилась 

война...", "Я убит подо Ржевом", "Памяти Гагарина" и другие. Поэма "По праву памяти". 

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

по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка", "Звездопад", Ю.В. Бондарев "Горячий 

снег", В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада", Б.Л. Васильев "А зори здесь 

тихие", "В списках не значился", "Завтра была война", "Летят мои кони", К.Д. Воробьев "Убиты 

под Москвой", "Это мы, Господи!", В.Л. Кондратьев "Сашка", В.П. Некрасов "В окопах 

Сталинграда", Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два", С.С. Смирнов 

"Брестская крепость" и других. 

 А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

 В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

трех поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

 Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, 

В.С. Розов "Вечно живые", К.М. Симонов "Русские люди" и другие. 

 Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил 

и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь", 

"Единственные дни", "О, знал бы я, что так бывает...", "Никого не будет в доме...", "Август" и 

другие. Роман "Доктор Живаго" (избранные главы). 

 А.В. Вампилов. Пьесы (одна по выбору). Например, "Старший сын", "Утиная охота" и другие. 

 А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем"), 

произведения из цикла "Крохотки" (не менее двух). 

 В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырех произведений по выбору). Например, 

"Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки", "Забуксовал", "Дядя 

Ермолай", "Шире шаг, маэстро!", "Калина красная" и другие. 

 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

"Прощание с Матерой", "Живи и помни", "Женский разговор" и другие. 



 Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя 

родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны", "Родная деревня", "В осеннем лесу", "В минуты музыки 

печальной...", "Видения на холме", "Ночь на родине", "Утро" и другие. 

 И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны 

Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку...", "И вечный 

бой...", "Я памятник себе воздвиг иной...", "Мои слова, я думаю, умрут...", "Ниоткуда с любовью, 

надцатого мартобря...", "Воротишься на родину. Ну что ж...", "Postscriptum" и другие. 

 В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня о Земле", "Он не 

вернулся из боя", "Мы вращаем Землю", "Я не люблю", "Братские могилы", "Песня о друге", 

"Лирическая", "Охота на волков", "Песня о звездах" и другие. 

7.3. Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

 Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть "Пелагея"), 

Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"), В.П. Астафьев (повествование в рассказах "Царь-рыба" 

(фрагменты), В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный угор"), А.Г. Битов (рассказы из 

цикла "Аптекарский остров"), А.Н. Варламов (повесть "Рождение"), С.Д. Довлатов (повесть 

"Заповедник" и другие), Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), Ю.П. 

Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка"), З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки 

и другие люди"), В.А. Солоухин (произведения из цикла "Камешки на ладони"), А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в субботу"), В.Ф. Тендряков (рассказы "Хлеб для 

собаки", "Пара гнедых"), Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь"), Митрополит Тихон 

(Шевкунов) "Гибель империи. Российский урок" и другие. 

 Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения и поэмы (по одному произведению 

не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, 

А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. 

Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. 

Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

 Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из драматургов 

по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история", "Жестокие игры", А.М. Володин "Пять 

вечеров", "Моя старшая сестра", В.С. Розов "Гнездо глухаря", М.М. Рощин "Валентин и 

Валентина", "Спешите делать добро" и других. 

7.4. Литература народов России. 

 Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу "Хранитель огня", роман "Сон в начале тумана", повести Ю. Шесталова "Синий ветер 

каслания", "Когда качало меня солнце" и другие, стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

7.5. Зарубежная литература. 

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

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", У. Голдинга "Повелитель мух", Э.М. Ремарка "На западном 

фронте без перемен", "Три товарища", Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи", Г. Уэллса 

"Машина времени", Э. Хемингуэя "Старик и море", "Прощай, оружие", А. Франк "Дневник Анны Франк" 

и другие. 

 Зарубежная поэзия XX века (не менее трех стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С. Элиота и других. 

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

"Мамаша Кураж и ее дети", М. Метерлинка "Синяя птица", Д. Пристли "Визит инспектора", О. 

Уайльда "Идеальный муж", Т. Уильямса "Трамвай "Желание", Б. Шоу "Пигмалион" и другие. 

 

 
 

8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования 

8.1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 



традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отраженными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

8.2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в 

литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 

художественных произведениях; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 



5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

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

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

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

литературных произведениях; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 



заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

8.4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

8.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

 обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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



другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

внеурочной деятельности по учебному предмету "Литература"; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и возможностей 

каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по 

учебному предмету; 

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

разработанным критериям; 

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

оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

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

 оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 



 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других людей как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы рефлексии для 

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

произведений; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

8.5. Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

 осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; 

 включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; 

 приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

 знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литературы народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза", роман И.А. Гончарова "Обломов", роман И.С. Тургенева "Отцы 

и дети", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма "Кому 

на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного 

города" (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?" (фрагменты), роман Ф.М. 

Достоевского "Преступление и наказание", роман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир", одно 

произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. 

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

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных 

критиков Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и других (не 

менее трех статей по выбору), рассказы и пьеса "На дне" М. Горького, стихотворения и рассказы 

И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока, 

стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма "Облако в 

штанах" В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, 

стихотворения и 

поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина "Мы", роман Н.А. Островского "Как 

закалялась сталь" (избранные главы), роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон", роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия", произведения А.П. Платонова, В.В. 

Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), стихотворения и поэма "По 

праву памяти" А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. 

Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения и роман Б.Л. Пастернака "Доктор 

Живаго" (избранные главы), повесть "Один день Ивана Денисовича" и произведение "Архипелаг 



ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы второй половины XX - XXI 

века: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьева, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, 

А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и других), не менее 

трех поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. 

Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других), пьеса одного из драматургов по выбору 

(в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, 

К.М. Симонова и других), не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. Сэлинджера, Г. 

Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. 

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

произведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

 сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений с современностью; 

 способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

 осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

 владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

 владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и пространство, миф 

и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

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

постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и 

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов 

и фигуры речи, внутренняя речь, 

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

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные 

образы" в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 

 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

 сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 



 сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 

слов); 

 владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учетом норм русского литературного языка; 

 владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности историко- 

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

приемами цитирования и редактирования текстов; 

 сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

 умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

 умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

 осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

 осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно- критические тексты; 

 знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литературы народов России (вторая половина XIX века), их 

историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

 сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью и традицией; 

 умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

 способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX 

века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

 устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

 осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

 сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

 овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 



подтекста) с использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

 владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 

художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и комическое, 

психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, 

внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), "вечные темы" и 

"вечные образы" в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов 

искусств; 

 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и других); 

 сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

 сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле; 

 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, ведения 

диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки 

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

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

 владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учетом норм русского литературного языка; 

 владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами 

цитирования и редактирования текстов; 

 сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

 умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

 умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

8.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

 осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX - начало XXI века); 

 включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-



нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литературы народов России, и самооценки собственного интеллектуально-

нравственного уровня; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

 знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI 

века), их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

 сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX - начала XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы; 

 свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

 самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

 сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

 овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

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

 владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, традиция и 

новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, народность, 

художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, литературные 

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

постмодернизм, авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и 

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные 

темы" и "вечные образы" в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной 

критики; 

 умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

 сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

произведениях художественной литературы, умение применять их в речевой практике; 



 умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

 сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

 владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

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

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

 владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учетом норм русского литературного языка; 

 владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-

литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами 

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

 сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

 умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе прочитанных 

художественных текстов; 

 умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 

оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 


